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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №11 

г.Лениногорска» (далее – МБОУ «Гимназия №11») разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809), Федеральной образовательной программой среднего 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 мая 2023 г. № 371 (зарегистрирована Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный № 74228), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 3 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

4 
 

2012 г. № 413, Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 

№ 62296) (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

регистрационный № 61573) (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №11» содержит следующие 

разделы:  

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

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:   

▪ пояснительную записку;  

▪ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования;  

▪ систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе:  

▪ рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

▪ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

▪ рабочую программу воспитания;  

▪ программу коррекционной работы. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения 

программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

 описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой МОБУ «Гимназия №11» совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям - нравственным ориентирам, 

являющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, 

лежащим в основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, 
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укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

▪ учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы;  

▪ план внеурочной деятельности; 

▪ календарный учебный график; 

▪ календарный план воспитательной работы; 

▪ характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования.  

 

При разработке ООП СОО МБОУ «Гимназия №11» руководствовалось федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) и ФОП СОО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной ООП СОО 

МБОУ «Гимназия №11» не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП 

СОО. 

При разработке ООП СОО МБОУ «Гимназия №11» применяет при реализации 

обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

    ООПСООМБОУ «Гимназия 

№11»являетсяосновнымдокументом,определяющимсодержаниеобщегообразования МБОУ 

«Гимназия №11»,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельность в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при 

учетеустановленногоФГОССООсоотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируем

ойучастникамиобразовательныхотношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целямиреализации ООПСООявляются: 

– формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

– воспитаниеисоциализацияобучающихся,ихсамоидентификацияпосредствомл

ичностноиобщественнозначимойдеятельности,социальногоигражданскогостановления; 

– преемственностьосновныхобразовательныхпрограммдошкольного,начально

гообщего,основногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования; 

– организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемыхрезультатовсреднегообщегообразования, отражённых вФГОССОО; 

– формированиенавыковсамостоятельнойучебнойдеятельностиобучающихся 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержаниясреднегообщегообразования; 

– подготовкаобучающегосякжизнивобществе,самостоятельномужизненномув

ыбору,продолжениюобразованияиначалупрофессиональной деятельности; 

– организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
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поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО МБОУ «Гимназия №11» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ 

«Гимназия №11» всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

– выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

– создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

ООПСООМБОУ «Гимназия №11»учитываетследующиепринципы: 

 принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемыхФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения науровнесреднегообщего образования; 

 принципучётаязыкаобучения:сучётомусловийфункционированияобразовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования народном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмыреализацииданногопринципавучебныхпланах,планахвнеурочнойдеятел

ьности; 

 принципучётаведущейдеятельностиобучающегося:ООПСООобеспечиваетконстру

ирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебнаязадача,учебныеоперации, контроль 

исамоконтроль); 
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 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность 

имеханизмыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдля обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому 

и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

 ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может 

составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе курсов внеурочной деятельности), программ формирования универсальных учебных 

действий, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы как с позиции 

организации их достижения, так и с позиции оценки достигаемых результатов. Структура и 

содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников и Учреждения в целом. 

Структура планируемых результатов 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 

1) личностным, включающим: 

 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

 наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

 целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; 

2) метапредметным, включающим: 

 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

3) предметным, включающим:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в примерных адаптированных основных образовательных программах. 

 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, является системно-деятельностный подход. 
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 Личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия №11», в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 

В адаптированных основных образовательных программах требования к личностным 

результатам дополняются специальными результатами коррекционно-развивающей работы по 

развитию жизненной компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
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 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

 

4) эстетического воспитания: 

 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

 

5) физического воспитания: 

 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

 

6) трудового воспитания: 

 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

 

7) экологического воспитания: 

 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 
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8) ценности научного познания: 

 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать 

овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
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 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать 

овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать 

овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 
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 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других людей на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Требования к предметным результатам: 

 формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

 формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 
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проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных 

сравнительных исследований); 

 определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету; 

 обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 

 

По учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень): 

 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; 

представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач; 

 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 
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зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов); 

 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний 

о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном 

и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литературного 

языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); 

совершенствование умений применять знание норм современного русского литературного языка в 

речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об 

основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила 

орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность умений работать со словарями и 

справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 
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3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и 

дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить 

хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные 

главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и 

мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 

"Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; 

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. 

Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по 

выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений 

зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, 

Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 

пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов России 

(в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью; 

 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов, и наличия в нем подтекста) 

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне начального общего и основного общего образования): 

 

 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 
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 традиция и новаторство; 

 авторский замысел и его воплощение; 

 художественное время и пространство; 

 миф и литература; историзм, народность; 

 историко-литературный процесс; 

 литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

 литературные жанры; 

 трагическое и комическое; 

 психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

 виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, 

верлибр; 

 "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

 взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

 художественный перевод; литературная критика; 

 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять 

их в речевой практике; 

 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литература" 

 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной (татарский) язык" (для учащихся школ с татарским языком 

обучения): 

1) определять изменения в системе гласных и согласных звуков;  

2) сопоставлять систему гласных и согласных звуков в татарском и русском языках; 

3) применять общие сведения о графике, орфографические принципы, орфоэпические нормы 

татарского языка на практике; 

4) толковать лексическое значение слова; 

5) определять слова тюрко-татарского происхождения и заимствования; 

6) распознавать однозначные и многозначные слова; 

7) распознавать слова в прямом и переносном значении; 
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8) распознавать особенности употребления фразеологизмов в речи; 

9) понимать смысл, заключенный в пословицах, поговорках, крылатых выражениях; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, двуязычные, 

фразеологизмов); 

10) определять морфему как минимальную значимую единицу языка; 

11) характеризовать способы словообразования в татарском языке; 

12) понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера;  

13) использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

14) инициировать, поддерживать и заканчивать беседу без подготовки; 

15) совершенствовать умение формулировать несложные связные высказывания в рамках 

изученных тем; 

16) передавать основное содержание текстов; 

17) составлять сообщения с использованием нелинейных текстов (таблицы, диаграммы, 

расписания и другие); 

18) составлять связные тексты в рамках изученной тематики; 

19) описывать явления, события; 

20) соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы татарского литературного 

языка; 

21) выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

22) знать историю письменности татарского языка;  

23) определять роль языка в жизни человека и общества;  

24) распознавать литературный язык и диалект; 

25) формулировать понятие о грамматике, разделах грамматики; 

26) распознавать словосочетание и предложение;  

27) определять синтетические и аналитические сложноподчинённые предложения;  

28) ставить знаки препинания в сложных предложениях; 

29) знать и уметь применять языковые нормы; 

30) определять функциональные стили татарского литературного языка;  

31) совершенствовать умения чтения и понимать простые аутентичные тексты различных 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов); 

32) отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать своё отношение к прочитанному;  

33) совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения; 

34) выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку; 

35) употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей; коммуникативные типы предложений, как сложных 

(сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых; 

36) распознавать в устной и письменной коммуникации различные части речи; 

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

себе; 

38) письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры; 

39) использовать языковые средства в соответствии с целями общения и речевой ситуацией; 

40) оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

41) использовать в речи устойчивые выражения и фразы в рамках изученной тематики; 

распознавать и употреблять лексические единицы. 

 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 18 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

19 
 

По учебному предмету "Родная (татарская) литература" (для учащихся школ с татарским 

языком обучения): 

1) демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы в рамках программы 

данного класса; 

2) выявлять жанрово-родовую специфику художественного произведения; 

3) определять тематику, проблематику, идейно-художественное содержание литературного 

произведения; 

4) использовать литературоведческие термины в процессе анализа и интерпретации 

произведения; 

5) определять стили художественных произведений, выявлять принадлежность произведения 

к определённому литературному направлению (течению); 

6) давать оценку интерпретации литературного произведения (в живописи, театре, музыке); 

7) выполнять творческие, проектные работы в сфере литературы и искусства; 

8) понимать историко-культурное и нравственно-ценностное влияние произведений родной 

(татарской) литературы на формирование национальной культуры; 

9) аргументировать устно и письменно своё отношение к тематике, проблематике и идейно-

художественному содержанию литературного произведения; 

10) понимать художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

11) понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 

12) определять индивидуальный стиль автора; 

13) предлагать собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

По учебному предмету «Государственный (татарский) язык Республики Татарстан»" (для 

учащихся школ с русским языком обучения): 

1) понимать на слух содержание аутентичных текстов, содержащих незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

2) определять основную тему, идею услышанного текста;  

3) извлекать главную информацию в услышанном от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения (время звучания  текста – не более 2-х минут);  

4) вести диалоги разного характера (диалог-побуждение к действию; диалог-расспрос, 

комбинированный диалог (объём диалога: 10–11 реплик со стороны каждого собеседника);  

5) создавать устные монологические высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, повествование, рассуждение (объём 

монологического высказывания: 10–11 фраз);  

6) пересказывать основное содержание прочитанного или прослушанного текста;  

7) излагать результаты выполненной проектной работы;  

8) читать про себя с пониманием адаптированные аутентичные тексты  с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации;  

9) читать несплошные тексты и понимание представленной в них информации (объём текста: 

400 слов);  

10) писать личное письмо с использованием и без использования образца (объём письменного 

высказывания: до 80-100 слов);  

11) излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста  с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; составлять письменно 

творческие тексты, аргументируя своё мнение; 

12) прослушать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки  из 

литературных произведений, текстов информационного характера и выразить своё мнение 

по их содержанию (продолжительность текстов по времени звучания  не более 1,5 минут);  
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13) строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных программой (каждый 

участник диалога должен произнести не менее 10 – 12 реплик);  

14) выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая нормы татарского языка;  

15) пересказывать содержание прочитанного текста своими словами;  

16) составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая последовательность;  

17) выразительно рассказывать наизусть стихотворения;  

18) защитить проект по предложенной теме; подготовить презентацию (объём монологической 

речи: не менее 13 – 15 фраз); 

19) владеть навыками чтения различных текстов с полным пониманием их содержания; 

текстов, в которых содержатся таблицы, иллюстрации;  

20) выделять нужную информацию (объём текста для чтения: 500 слов); 

21) письменно составлять рассказы по предложенной теме, прагматические тексты, тексты 

эпистолярного жанра; письменно выражать свои мысли по данной проблеме; 

22) продолжить предложенный текст или видоизменить его (объём письменной работы: 110 – 

120 слов). 

Предметные результаты по предметной области "Иностранные языки" 

Предметные результаты по предметной области "Иностранные языки" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень): 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи:  

 Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и разрешение.  

 Внешность и характер человека и литературного персонажа.  

 Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни.  

 Школьное образование. Выбор профессии.  

 Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном 

мире.  

 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.  

 Природа и экология.  

 Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-

безопасность.  

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

1.1. говорение:  

 уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной 

проектной работы; 

1.2. аудирование:  

 воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 20 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

21 
 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

1.3. смысловое чтение:  

 читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля 

объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного;  

 читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать представленную 

в них информацию; 

1.4. письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет;  

 создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, картинку, 

таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; 

 заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице;  

 представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками:  

 различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  

 владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 

слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и интонации;  

 овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала;  

 овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное 

сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 
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5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: 

при говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении 

и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-

обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету "Иностранный язык" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) на уровне, превышающем пороговый, 

достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, и включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи:  

 Современный мир профессий.  

 Ценностные ориентиры молодежи в современном обществе.  

 Деловое общение.  

 Проблемы современной цивилизации.  

 Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику; 

1.1. говорение:  

 уметь вести комбинированный диалог объемом до 10 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, уметь 

участвовать в полилоге с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 
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 создавать устные связные монологические высказывания (в том числе рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументации объемом 17-18 фраз в рамках 

тематического содержания речи;  

 создавать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к изложенным событиям и фактам объемом 17-18 фраз; 

1.2. аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 3,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в содержание текста, в том числе с его полным пониманием; 

1.3. смысловое чтение: читать про себя и понимать аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля объемом 700-900 слов, содержащие неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста; понимать структурно-

смысловые связи в тексте; читать и понимать не сплошные тексты, в том числе 

инфографику; 

1.4. письменная речь:  

 писать резюме и письмо-обращение о приеме на работу объемом до 140 слов с 

сообщением основных сведений о себе; 

 писать официальное (деловое) письмо, в том числе электронное, объемом до 180 слов в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;  

 создавать письменные высказывания, в том числе с элементами рассуждения с опорой 

на план, картинку, таблицу, график, диаграмму и/или прочитанный/прослушанный 

текст объемом до 250 слов;  

 комментировать информацию, высказывание, цитату, пословицу с выражением и 

аргументацией своего мнения; 

2) овладение умениями письменного перевода с иностранного языка на русский язык аутентичных 

текстов научно-популярного характера (в том числе в русле выбранного профиля); 

3) овладение пунктуационными навыками: пунктуационно правильно оформлять официальное 

(деловое) письмо, в том числе электронное письмо; 

4) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц; овладение навыками 

распознавания употребления в устной и письменной речи не менее 1650 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на 

уровне основного общего образования; 

5) осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе знаний о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" 

Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики должны отражать: 

 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 
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2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление 

значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-

рациональных выражений; 

 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя 

справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием 

аппарата математического анализа; применять производную при решении задач на движение; 

решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

пути, скорости и ускорения; 

 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная 

функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение 

строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; 

выражать формулами зависимости между величинами; 

 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на 

движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; 

 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять 

формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении 

задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки 

до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать 

при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры 

объектов окружающего мира; 

 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры 

вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, 

призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности 

вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; 
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умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 

 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; 

использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, 

координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 

По учебному предмету "Математика" (включая разделы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (углубленный уровень): 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и 

при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умение 

задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 

перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для 

решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной 

степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) 

показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и 

системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; 
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применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: 

 график функции, обратная функция, композиция функций, линейная функция, 

квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические 

функции, обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая 

функции; умение строить графики функций, выполнять преобразования графиков функций; 

 умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

 умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

 умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, неравенств и 

задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать 

последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, первая 

и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить асимптоты графика функции; умение вычислять 

производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить уравнение 

касательной к графику функции; умение использовать производную для исследования функций, 

для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и 

физических задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с 

помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, модуль 

и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых 

данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью 

диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; применять для 

решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, 

формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции 

распределения и плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение 

использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: 
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закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления 

закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, 

луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение 

использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, 

цилиндр, конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси 

или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить 

сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, 

в том числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные 

построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, 

площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить 

отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 

координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения геометрических 

задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 3x3, 

определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 

результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости математики в 

изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление 

законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических открытий 

российской и мировой математической науки. 
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По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике 

и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты 

системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; владение 

методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры 

источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками 

работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и 

исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе 

и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, 

С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы 

для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном 

для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые 

алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в 

виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; 

вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности 
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(суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение 

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

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

данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

По учебному предмету "Информатика" (углубленный уровень) требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач анализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 

передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умение строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки; умение строить дерево 

игры по заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 
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6) понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в 

позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в 

заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных строк и других), 

алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умение использовать 

основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной программы: 

определять результаты работы программы при заданных исходных данных; определять, при каких 

исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять данные, которые могут 

привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по улучшению 

программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; 

знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение 

использовать средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 

программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

и справочные системы. 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" 

Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" должны 

отражать: 

По учебному предмету "История" (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 
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начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI 

века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
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3) Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество 

в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

4) Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень): 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 

знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 

настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы 

с древнейших времен до настоящего времени; 
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6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при 

работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по 

новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной 

истории. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-
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экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные 

источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных 

явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

 обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; 

 основах социальной динамики; 

 особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

 перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

 человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 
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 особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 

культуры, экономической и финансовой сферах; 

 значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; экономике как 

науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики 

поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

 роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной 

власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

 социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных 

отношений; структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; 

 конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

 системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

 правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных общественных отношений; 

 системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, 

классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах 

жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать 

иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию 

из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 
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восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 

мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 

проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в 

том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных 

событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных 

ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для 

объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические положения 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению правил 

здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для 

достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и 

способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов 

для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей по 

каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности 

информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку 

действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической 

рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

Предметные результаты по предметной области "Естественно-научные предметы" 

 

Предметные результаты по предметной области "Естественно-научные предметы" должны 

отражать: 
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По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной научной 

картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и 

современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых 

тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми 

процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными 

колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и 

атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип 

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для 

полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и 
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используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные 

результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила 

безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, 

используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать 

качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений 

критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, 

ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического 

строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический 
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язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и 

органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный 

газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), 

составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, 

объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав 

и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные 

реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать 

экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 
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12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов 

и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и 

гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и 

человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения 

биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития 

и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, 

влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового 

образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований 
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в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный 

аппарат биологии. 

Предметные результаты по предметной области " Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности " 

 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности " должны отражать: 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

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 заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики 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 физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом 

особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей. 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном 

поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); 
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владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать 

порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения 

на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; 

знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного 

отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания 

о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 
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12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" определяются с учетом 

особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей. 

1.2.1. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО 

 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,обеспе

чениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еёосновными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПСООиобеспечениеэффективнойобратнойсв

язи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Гимназия 

№11»являются: 

– оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучен

ия как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедурвнутреннегомониторингаМБОУ «Гимназия 

№11»,мониторинговыхисследованиймуниципального,региональногоифедеральногоуровней;

оценкарезультатовдеятельности 

педагогическихработниковкакосновааттестационныхпроцедур; 

– оценкарезультатовдеятельностиМБОУ «Гимназия 

№11»какосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базойвыступаюттребованияФГОССОО,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультата

х освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедурывнутреннейи 

внешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

– стартовуюдиагностику; 

– текущуюитематическуюоценку; 

– итоговуюоценку; 

– промежуточнуюаттестацию; 

– психолого-педагогическоенаблюдение; 

– внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Внешняяоценкавключает: 

– независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся; 

– итоговуюаттестацию. 

ВсоответствиисФГОССООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихсяпроявляетсявоценкес

пособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня 

функциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,

вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойфор

ме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальнойработы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 43 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

44 
 

кпредставлениюи интерпретации результатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиженияобучающимися 

планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует 

оспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовс

емиобучающимисявходеучебногопроцесса,выступаетдостаточнымдляпродолженияобученияиус

военияпоследующегоучебногоматериала. 

Комплексныйподход коценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

– оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

– использованиекомплексаоценочныхпроцедурдлявыявлениядинамикииндиви

дуальныхобразовательныхдостиженийобучающихсяидляитоговойоценки;использованиеко

нтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессеобученияидругое

)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования; 

– использованиеразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющих 

друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских,творческихработ, наблюдения; 

– использованиеформработы,обеспечивающихвозможностьвключенияобучаю

щихсявсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

– использование мониторинга динамических показателей освоения умений 

изнаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных(цифровых)технологий. 

Оценкаличностныхрезультатовобучающихсяосуществляетсячерезоценкудостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы,которыеустанавливаются требованиями ФГОССОО. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразов

ательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность.Достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, аявляется предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельностиобразовательнойорганизациииобразовательных 

системразного уровня. 

Вовнутреннеммониторингевозможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультато

в,проявляющихсявучастииобучающихсявобщественнозначимыхмероприятияхфедерального,рег

ионального,муниципального,школьногоуровней; в соблюдении норм и правил, установленных в 

МБОУ «Гимназия №11»; в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; вответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своейобразовательнойтраектории, втом числевыбор профессии. 

Результаты,полученныевходекаквнешних,такивнутреннихмониторингов,допускаетсяиспользова

тьтольковвидеагрегированных(усредненных,анонимных)данных. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультат

овосвоенияООПСОО,которыеотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегуля

тивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоенияпрограммучебных предметов ивнеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 

– освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(регулятивных,познавательных,коммуникативных); 

– способностьиспользованияуниверсальныхучебныхдействийвпознавательной 

и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию 

иосуществлениюучебнойдеятельности,организацииучебногосотрудничестваспедагогичес

кими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальнойобразовательнойтраектории; 

– овладениенавыкамиучебно-

исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«Гимназия №11» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета МБОУ «Гимназия №11». 

Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать диагностические 

материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

– для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

– для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

– для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе 

- проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является одна из 

следующих работ: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются МБОУ «Гимназия №11». 

 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

– познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

– предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

– регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

– коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ «Гимназия №11» с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
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жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

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

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

 

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «Гимназия №11» с 

цельюоценкиготовностикобучению науровне среднегообщегообразования. 

Стартоваядиагностикапроводитсявначале10классаивыступаеткакоснова(точкаотсчёта)дляоценк

идинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владен

иеуниверсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией,знаково-

символическимисредствами, логическимиоперациями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценкиготовности к 

изучениюотдельныхучебныхпредметов. Результаты стартовойдиагностики 

являютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияобучающегос

явосвоениипрограммы учебногопредмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющейусилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) 

идиагностической,способствующейвыявлениюиосознаниюпедагогическимработникомиобучаю

щимся существующих проблемвобучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомпланированиипоучебномупредмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные 

иписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеигрупповые 

формы, само- ивзаимооценка, рефлексия, листы продвижения идругие) сучётомособенностей 

учебного предмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижениятематическихпланируемых результатов поучебному предмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

– стартоваядиагностика; 

– оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

– оценкауровняфункциональнойграмотности; 

– оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника,осуществляемогонаосновевыполненияобучающимисяпроверочныхработ,анализ

апосещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическимработникомобучающимся. 
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Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогического

совета МБОУ «Гимназия 

№11».Результатывнутреннегомониторингаявляютсяоснованиемподготовкирекомендацийдлятек

ущейкоррекцииучебногопроцесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогическогоработника. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся СОО 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся СОО по русскому языку (10 

класс). 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися МБОУ «Гимназия 

№11» по русскому языку являются: Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, 

теоретический опрос); контрольный словарный диктант; контрольный диктант; комбинированная 

контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания); сочинение; изложение; 

обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера); 

диагностическая тестовая работа; проект; презентация; дифференцированный зачет 

Критерии оценивания: 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо учитывать следующие критерии: 

-полноту и правильность ответа, 

-степень осознанности, понимания изученного, 

-языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает 

ответа на вопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Контрольный словарный диктант: 
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Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 10 

класса – 40-50. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Контрольный диктант: 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов подбираются 

такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных диктантов включаются только 

те изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 10 

классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В диктантах должно быть: в 8-11 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

Объем диктанта устанавливается: для 10 класса – 180-190 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой четверти 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: в переносе слов; на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не 

изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; в передаче авторской пунктуации. 

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — 

резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
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ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех 

и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки 

«2» - 8 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Комбинированная контрольная работа: 

В комбинированной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. Дополнительные задания 

оцениваются по бальной системе. При оценке выполнения дополнительных заданий 

рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил 100-90% заданий. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно 89-70%. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено 69-50%  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 

заданий (менее 50%) 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

Комбинированная контрольная работа оценивается одной отметкой, которая высчитывается 

следующим образом: 

Оценка за диктант выставляется в соответствии с нормами. Оценка за грамматическое 

задание выставляется c учетом уровневых дескрипторов оценок за каждое задание отдельно. Все 

баллы суммируются, и выставляется оценка, соответствующая критериям оценивания и проценту 

выполнения: высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий, повышенный уровень 

(Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий, базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% 

заданий, низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий. 

За работу выставляется одна оценка, соответствующая среднему баллу: 5/5 – оценка «5», 4/5 

или 5/4 – оценка «5», 4/4, 4/3, 3/4 - оценка 4; 3/3 – оценка «3». При одной неудовлетворительной 

оценке из двух возможных работа считается невыполненной. 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Сочинения и изложения в 5-11 классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 10 классе - 350-450 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 10 классе - 3-

4 стр. К указанному объему сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от 

стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

отметкой по литературе. 
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Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического 

материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 

2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, 

хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 

Обучающие работы: 

Критерии оценивания обучающих работ:  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности ученика; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, 

так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Диагностическая тестовая работа: 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по родному языку. 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос)  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо учитывать следующие критерии: 

полноту и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; языковое 

оформление ответа. 
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Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает 

ответа на вопрос. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Диктант 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 50-60 слов, для 6 класса – 60-70 слов, для 7 

класса 70-80 слов, для 8 класса- 90-110слов, для 9 класса – 110-125 слов, для 10-11 класса 125-140 

слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 10-

11 класса -35-50 слов. 

Контрольный диктант:  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями.  

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов подбираются 

такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных диктантов включаются только 

те изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 9 -11 

классах — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
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3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. Первые три однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой.  

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.  

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трех орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.  

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. В контрольной работе, состоящей из 

диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил 100%-90% задания верно. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно 70%-89% задания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 50%-69% заданий. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой выполнено менее 50% заданий. 

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. Отметка "3" 

ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. К неверным написаниям относятся: описка (искажение звукобуквенного состава 

слова); ошибка на правило, не изучаемое в школе; ошибка в переносе слова; ошибка в авторском 

написании (в том числе и пунктуационная); ошибка в слове с непроверяемым написанием, над 

которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило, 

а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 52 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

53 
 

Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая – как 

самостоятельная. Диагностическая тестовая работа 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста Оценка сочинений и 

изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность 

речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. Орфографическая и пунктуационная 

грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 

Отметка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5»  1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается:  

1 негрубая орфографическая 

или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от 

темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Допускаются:  

2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки. 
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4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических 

ошибок одна является 

негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения отз 

аявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление 

слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются:  

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых); 

1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 3 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. Отличная 

отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии в тексте более 5 

поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Первая 

оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
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Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. Речевые недочеты 

свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче 

речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают 

отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми 

недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 

теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 

логикой изложения. 

Фактические ошибки 

      В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки: 

- нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

      К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: употребление слова в 

несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с 

налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; неразличение 

(смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен 

потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение лексической сочетаемости, 

например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; употребление 

лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 

простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное употребление ряда 

однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи диалектных 

и просторечных слов; неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи; употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; стилистически неоправданное 
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повторение слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи; неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи. 

Синтаксические: 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, 

- нарушение границы предложения, 

- разрушение ряда однородных членов, 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

- пропуски необходимых слов, 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, 

- отрыв придаточного от определяемого слова, 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки. 

Оценка обучающих работ: 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по литературе и родной 

литературе. 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися по литературе и 

родной литературе являются: 

Устные: 

- устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. 

Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное 

искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях)  

- сообщение 

- устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

- проект 

- презентация 
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- создание иллюстраций, их презентация и защита 

- выразительное чтение наизусть инсценирование 

- дифференцированный зачет 

Письменные: 

- сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 

отзыв и др.) 

- создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказы, стихотворения) 

- составление таблиц диагностическая тестовая работа 

- контрольная работа 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя, отзыв т.д.): 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейноэстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение 

монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью.  

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев 

и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение: 

        Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям:  

Соответствие содержания заявленной теме; 

Умение логично и последовательно излагать материалы доклада; 

Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения; 

Свободное владение монологической литературной речью; 

Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 
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Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответ. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме и заданию; фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если в работе допущены существенные отклонения 

от темы и задания; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если работа не соответствует теме и заданию или 

работа не предоставлена; допущено много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; нарушено стилевое единство текста. 

Выразительное чтение наизусть: 

Критерии выразительного чтения  Баллы 

правильная постановка логического ударения;  1 

соблюдение пауз  1 

правильный выбор темпа  1 

соблюдение нужной интонации  1 

безошибочное чтение  1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита: 

Критерии  баллы 

Красочность. Эстетическое оформление   1 

Соответствие рисунка содержанию произведения  1 
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Можно ли понять содержание произведения по иллюстрациям 

без предварительного прочтения 

1 

Самостоятельность выполнения задания.  1 

Качество презентации и защиты иллюстрации  1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия)  

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); «2» низкий уровень 

- менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям  

Инсценирование: 

Критерии  баллы 

Выразительная игра.  1 

Четкость произношения слов.  1 

Выбор костюмов  1 

Музыкальное сопровождение.  1 

Самостоятельность выполнения задания.  1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц: 

Критерии  баллы 

Правильность заполнения  1 

Полнота раскрытия материала  1 

Наличие вывода  1 

Эстетичность оформления  1 

Самостоятельность выполнения задания.  1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Сочинение: 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота 

ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана 

в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 
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делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех 

недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Диагностическая тестовая работа: 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов): 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой 

части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать 

выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный 

правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой 

части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой 

части. 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по алгебре, геометрии 

(10 класс) 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено четыре 

уровня достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
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-повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить: 

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня 

(пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета, об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету.  

Формами контроля освоения программного материала обучающимися по математике 

являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, диагностическая тестовая работа, зачет, дифференцированный зачет. 

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; 

в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, а также числа ошибок и 

недочетов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За 

орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических 

ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочеты. Грубыми в 10 классе считаются ошибки, показывающие, что ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесенные стандартами среднего общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми учениками. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 

отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочетам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: 

неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в 

неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в 

промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при 

переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований (проверочной работы, контрольной работы, самостоятельной работы): 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за правильно выполненную письменную работу, 

при наличии не более 2 недочетов т. е. а) если решение всех примеров верное; б) если все действия 
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и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочета. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется одна 

грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при наличии одной грубой ошибки и одного-

двух недочетов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) 

ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех и более недочетов; е) если верно выполнено более половины 

объема всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы. 

Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач (проверочной работы, контрольной 

работы, самостоятельной работы): 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, 

решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; 

в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана 

проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 

решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) 

допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не 

более двух недочетов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) 

допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при 

наличии более трех недочетов. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.  

Примечания. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочета, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Положительная отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы.  

Оценка комбинированных письменных работ по математике (проверочной работы, 

контрольной работы, самостоятельной работы): 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала дает предварительную 

оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: а) если обе части 

работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; б) если 

оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за 

работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение 

каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом 

«5», другая баллом 3,но в этом случае учитель может оценить такую работу в целом баллом «4» 

при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; г) если одна из частей работы 

оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то за всю работу в целом ставится балл «2», 
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но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных 

оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ: 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплен вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки 

контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае 

оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 69%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если ученик последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять 

главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию учителя.  

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если ученик показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает 

теоретический материал; соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если ученик демонстрирует усвоение основного 

содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
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аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении учебного 

материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; использует 

неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если ученик не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся знания к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

Зачет проводится путем устного или письменного опроса, тестирования. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % правильных ответов. 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по физике (10 класс). 

Формы контроля: ответ на уроке, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, 

лабораторная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее 

изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания 

в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразование формул. Отметка «2» ставится в том случае, если ученик не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.  

Критерии оценивания лабораторной работы: Отметка «5» ставится в том случае, если ученик 

выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; соблюдает требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ 

погрешностей. 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценка контрольных работ: 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
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Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

задача решена правильно. 

Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены ошибки в математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и решении. 

Критерии оценивания теста: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки 

в написании физических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться 

как недочеты в работе. 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по информатике и ИКТ. 

 

Контроль усвоения материала осуществляется путем проведения устного/письменного 

опроса, самостоятельных работ по теоретическому курсу, письменных контрольных работ, 

диагностических тестовых работ, практических работ на компьютере, разработки и защиты 

проектов и презентаций. 

Критерии оценок устного ответа: 

- отметка «5» выставляется, если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специализированную терминологию и 

символику; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- отметка «3» выставляется, если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме, - при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
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- оценка «2» выставляется, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала или ученик не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу: 

Отметка "5" ставится в следующем случае: работа выполнена полностью; на качественные и 

теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с соблюдением 

технической терминологии в определенной логической последовательности, учащийся приводит 

новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

Отметка "4" ставится в следующем случае: работа выполнена полностью или не менее чем на 

70 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в 

других единицах измерения; ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, 

понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; ученик испытывает трудности в 

применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: работа выполнена в основном верно, но 

допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты; ученик обнаруживает 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: работа в основном не выполнена; ученик 

показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи или работа полностью не 

выполнена. 

Критерии оценки практической работы на компьютере: 

- оценка «5» ставится, если: ученик самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

компьютере; работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

- отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но при выполнении 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы с компьютера в рамках поставленной 

задачи; правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%), допущено не более трех 

ошибок; работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- отметка «3» ставится, если: работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, 

но ученик владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно или работа показала полное отсутствие у ученика 

обязательных знаний и навыков практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом: 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 70-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 50-69% правильных ответов на вопросы; 

«2» - менее 50 % правильных ответов на вопросы. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы: 
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Отметка «5» ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2. допустил 

не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1. не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 1 не более двух грубых ошибок; 2 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 3 или не более двух-трех негрубых ошибок; 4 или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 5 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3» или если правильно выполнил менее 

половины работы или не приступал к выполнению работы. 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по истории, 

обществознанию. 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися по истории, 

обществознанию являются ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с 

картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная работа по 

темам, итоговый контроль за год, проект. 

Формы оценивания результатов: 

Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами 

литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух 

несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной - двух ошибок  

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее 

вопросов.  

Критерии оценивания письменного ответа: 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт.  

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  

Высокий уровень - отметка «5»: Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют 

ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических 

требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 
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Повышенный уровень - Отметка «4»: Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 

ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3»: Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, 

имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, 

но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2»: Задание не выполнено или не завершено самостоятельно 

учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения ученика 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла. 2. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов -3 балла. 3. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли 

свое отношение -3 балла. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и 

чувств путем использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией -3 балла. Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 9 - 11 баллов - отметка «4»- повышенный уровень; 5 - 8 

баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний  

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 

Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. 

Повышенный уровень(отметка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов -от 50до 69%. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2. допустил 

не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 1. не более двух грубых ошибок; 2. или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 4. или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена отметка «3»; 2. или если правильно выполнил менее 

половины работы. 3. не приступал к выполнению работы.  

 

8. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по географии. 

 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ 

на карте, презентации, проект, диагностическая тестовая работа, контрольная работа. 

Критерии оценки устного ответа: 
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Отметка "5" ставится, если ученик: показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям; хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; В основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; Наличие 

неточностей в изложении географического материала; Определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; связное и последовательное 

изложение; при помощи наводящих вопросов учителявосполняются сделанные пропуски; Наличие 

конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и умение ей 

пользоваться; При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка "3" ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; Не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; Отвечает неполно на 
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вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; Знание карты 

недостаточное, показ на ней сбивчивый; Только при помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает 

географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; Имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Критерии оценки практических работ:  

Отметка "5" Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Ученик работал полностью самостоятельно: подобрал необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые для проведения 

практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Отметка "4" Практическая работа выполнена учеником в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" Практическая работа выполнена и оформлена учеником с помощью учителя. 

Ученик показал знания теоретического материала, но испытал затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда ученик оказался не подготовленным к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. 

Работа с картой, в том числе контурной картой и другими источниками географических 

знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов или полное неумение 

использовать карту и источники знаний. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 
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Отметка «5» ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2. допустил 

не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 1. не более двух грубых ошибок; 2. или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 4. или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 2. или если правильно выполнил менее 

половины работы. 3. не приступал к выполнению работы; 

Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 80 до 100%.  

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 70 до 79%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 69%. 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по химии (10 класс). 

 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учеников, 

решении экспериментальных и расчетных задач, проведении лабораторных работ, экспериментов, 

контрольных и самостоятельных работ, диагностических тестовых работ, разработки и защиты 

проектов, презентаций. 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; - ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: - при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учениками и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; - эксперимент осуществлен по плану с учетом правил безопасной работы с веществами и 

оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 
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Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил безопасной работы с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил безопасной работы с веществами и 

оборудованием, которые ученик не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Критерии оценивания диагностической тестовой работы: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов  

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов 

или не приступил к работе или не представил на проверку. 

Критерии оценивания лабораторной работы: 

Отметка «5» ставится в том случае, если ученик выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает требования безопасности 
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труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, вычисления; без 

ошибок проводит анализ погрешностей (для 10 класса). 

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

 

10. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по биологии. 

 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические работы, контрольные и 

самостоятельные работы, диагностическая тестовая работа, проект, презентация.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет 

составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 1. Показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять 

главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. Не обладает достаточным навыком работы со 

справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик: Усваивает основное содержание учебного материала, но 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Излагает 

материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 
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недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; дает 

нечеткие определения понятий. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: Не усваивает и не раскрывает основное содержание 

материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. Имеет слабо сформированные и 

неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по 

образцу. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы (опыты): 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: а) выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; б) 

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно выполнил анализ 

погрешностей; д)соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: а) опыт 

проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; б) было допущено 

два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, б) или в отчете были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших 

на результат выполнения, в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, б) или опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно, в) или в ходе работы и в отчете 

обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда ученик показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 
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Критерии оценивания диагностической тестовой работы: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % до 69% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов 

или не приступил к работе или не представил на проверку. 

 

11. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по физической 

культуре. 

 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос 

(устный и письменный), тестирование, выполнение нормативов (техника владения 

двигательными умениями и навыками, уровень физической подготовки). 

Критерии оценки за опрос: 

Отметка «5» ставится за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания 

на практике. 

Отметка «2» ставится за непонимание и незнание материала программы. 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

Критерии оценки двигательных умений и навыков 

Отметка «5»: движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется; может определить и исправить ошибки, допущенные 

другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив; 

Отметка «4»: при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок; 

Отметка «3»: двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько незначительных ошибок; 

Отметка «2»: движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна грубая ошибка. 

Уровень физической подготовленности учеников 

Отметка «5» – исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

Отметка «4» – исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Отметка «3» – исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту 
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Отметка «2» – ученик не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности (При оценке физической подготовленности приоритетным 

показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого ученик, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) Оценивание 

учеников специальной медицинской группы (СМГ) Дети II и III групп здоровья, которые 

составляют СМГ оцениваются по физической культуре в форме письменного или устного опроса. 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Сообщение в устной или письменной форме (ответ на уроке). 

Устный ответ: 

Отметка "5" ставится, если ученик: Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну не грубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, соблюдает 

основные правила культуры устной речи, использует научные термины; 

Отметка "3" ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; Отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

Отметка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или при ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка проверочных и диагностических тестовых работ. 

Высокий уровень - «5» (отлично): 90%-100% правильного выполнения; 

Повышенный уровень - «4» (хорошо): 70%-89 % правильного выполнения; 

Базовый уровень - «3» (удовлетворительно): 50%-69 % правильного выполнения; 

Низкий уровень - «2» (неудовлетворительно): менее 50% правильного выполнения; 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 76 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

77 
 

 

Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся по иностранным 

языкам. 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее 

чтение) и чтением с извлечением нужной, либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.  

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка Критерий 

«5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

«4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедлен. 

«3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, и у него совсем не развита языковая догадка. 

«2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка Критерий 

«5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

«3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

«2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
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найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка Критерий 

«5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

«4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

«3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

«2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Понимание речи на слух (аудирование) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

 

Оценка Критерий 

«5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

«4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

«3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

«2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. Во-первых, важными 

показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, 

разнообразие языковых средств, а в ходе беседы - понимание партнера, правильное реагирование 

на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. Во-вторых, ошибки 

бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и 

свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно 

рассматривать как оговорки. В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 
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следует считать: соответствие теме, достаточный объем высказывания, разнообразие языковых 

средств и т.п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 

Оценка Критерий 

«5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства 

были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

«4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

«3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был довольно замедленным. 

«2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при 

оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств в данном случае 

предоставляется учащемуся.  

 

Оценка Критерий 

«5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в  речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 
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ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

«2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

 

Оценка диктантов 

Контрольный словарный диктант проверяет орфографическое усвоение слов, 

словосочетаний. При оценке словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:  

 

Оценка Критерий 

«5» ставится за диктант, в котором ученик допустил 0-1ошибки или записал 100-95 % 

слов правильно. 

«4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 2—3 ошибки или записал 94-70 

% слов правильно. 

«3» ставится за диктант, в котором допущено 4-5 ошибки или записано 69-50% слов 

правильно. 

«2» ставится за диктант, в котором допущено до 6 и более ошибок или записано 

правильно менее 49 % слов. 

 

Критерии оценивания тестовых и контрольных работ 

 

Среди тестовых заданий на лексику и грамматику представлены закрытые, полуоткрытые 

и открытые тесты. В закрытых тестах учащимся предлагается вставить пропущенное слово 

(словосочетание или часть предложения) из предложенного в уже заданной форме. В 

полуоткрытом тесте учащимся предстоит выбрать слово и подставить его в нужную 

грамматическую форму. В открытом тесте учащимся предлагается самим догадаться и вставить 

по смыслу пропущенное слово. Таким образом, в зависимости от сложности предложенного 

задания на уроке осуществляется принцип дифференциации и индивидуализации.  

Допускается за письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты, тесты) вычислять отметку исходя из процента правильных ответов.  

 

Виды 

работ 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

Тесты 

«2» менее 49%  менее 49%  менее 49%  

«3» от 50% до 

69%  

от 50% до 69%  от 50% до 69%  

«4» от 70% до 

84%  

от 70% до 94%  от 70% до 89%  

«5» от 85% до 

100%  

от 95% до 100%  от 90% до 100%  

 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
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Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Оценка Критерии  

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения.(допускается не более 2-х языковых ошибок, не затрудняющих 

понимание) 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. (допускается не более 2-х языковых ошибок, не 

затрудняющих понимание) 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки.(допускается не более 3-4х 

языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. (допускается не более 3-4х языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена.  

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. (допускается не более 5-6-

х языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 
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4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. (допускается не более 5-ти 

языковых ошибок, не затрудняющих понимание) 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

 

2. Содержательныйраздел. 

2.1. Рабочие программыучебныхпредметов 

2.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык»(базовыйуровень) 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа порусскому 

языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультаты освоенияпрограммыпо русскомуязыку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка,место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

определениюпланируемыхрезультатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровне 

среднегообщегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкувключаютличностны

е, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднегообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодоб

учения. 

Пояснительнаязаписка. 

Федеральнаярабочаяпрограммапорусскомуязыкунауровнесреднегообщего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языкав 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современныетенденции вроссийскомобразованиии активныеметодики обучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

– реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходыкдостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сфо

рмулированныхво ФГОССОО; 

– определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержание

русскогоязыка погодамобучениявсоответствии соФГОССОО; 

– разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
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особенностейконкретногокласса. 

Русскийязык-государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. 

Какгосударственныйязыкиязыкмежнациональногообщениярусскийязыкявляетсясредством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической,культурной идуховнойконсолидации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетусвоениюобучающимисятрадиционныхроссийскихдуховно

-нравственныхценностей,воспитаниюнравственности,любвикРодине, ценностного отношения к 

русскому языку, формированию интереса и уважения 

кязыкамикультурамнародовРоссииимира,развитиюэмоциональногоинтеллекта,способности 

пониматьи уважать мнениедругих людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является 

вобразовательной организации не только предметом изучения, но и средством 

овладениядругимиучебнымидисциплинамивсферегуманитарных,естественных,математическихи 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие накачество 

усвоения других учебных предметов, на процессы формирования 

универсальныхинтеллектуальныхумений,навыков самоорганизациии самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основойсоциализации 

личности,способнойкуспешномуречевомувзаимодействиюисоциальномусотрудничествувповсед

невнойипрофессиональнойдеятельностивусловияхмногонациональногогосударства. 

Программапорусскомуязыкуреализуетсянауровнесреднегообщегообразования,когданапредыдущ

емуровнеобщегообразованияосвоеныосновныетеоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки,направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоватьсярусским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся,совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений вразныхсферах функционирования языка. 

Системообразующейдоминантойсодержанияпрограммыпорусскомуязыкуявляется 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 

аспектах(нормативном,коммуникативномиэтическом),наразвитиеисовершенствованиекоммуник

ативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой,социально-

культурнойсферахобщения;наформированиеготовностикречевомувзаимодействиюивзаимопони

маниювучебнойипрактическойдеятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего 

общегообразованияявляютсяэлементысодержания,ориентированныенаформированиеиразвитиеф

ункциональной(читательской)грамотностиобучающихся-способностисвободно использовать 

навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разныхформатов(гипертексты,графика,инфографикаидругие)дляихпонимания,сжатия,трансфор

мации,интерпретацииииспользования впрактическойдеятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровнесреднегообщегообразованияосновываетсянатехзнанияхикомпетенциях,которые 

сформированынаначальномобщемиосновномобщемуровняхобразования,ипредусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах 

иуровнях;знанийотексте,включаятекстыновыхформатов(гипертексты,графика,инфографикаи 

другие). 

Всодержаниипрограммыпорусскомуязыкувыделяютсятрисквозныелинии: 

«Языкиречь.Культураречи»,«Речь.Речевоеобщение.Текст»,«Функциональнаястилистика.Культу

ра речи». 

Изучениерусскогоязыканабазовомуровнеобеспечиваетобщекультурныйуровеньмолодогочеловек

а,способногокпродолжениюобучения всистемесреднегопрофессиональногои 

высшегообразования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей:осознаниеипроявлениеобщер
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оссийскойгражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

иязыкумежнациональногообщениянаосноверасширенияпредставленийофункцияхрусскогоязыка 

вРоссии и мире; 

орусскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурнойценностимногонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории,языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-

нравственныхценностей;формированиеценностногоотношениякрусскомуязыку; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвитияиформирования социальных 

взаимоотношений; понимание роли русского языка в 

развитииключевыхкомпетенций,необходимыхдляуспешнойсамореализации,дляовладениябудущ

ейпрофессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладенияосновнымипонятиямикультурыречиифункциональнойстилистики,формированиенавы

ков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 

используемыхязыковыхсредств;совершенствованиекоммуникативныхуменийвразныхсферахобщ

ения,способностик самоанализуисамооценкенаосновенаблюденийзаречью; 

развитиефункциональнойграмотности:совершенствованиеуменийтекстовойдеятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной 

идополнительнойинформации;развитиеуменийчтениятекстовразныхформатов(гипертексты,граф

ика,инфографикаидругие);совершенствованиеуменийтрансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию впрактическойдеятельности; 

обобщениезнанийоязыкекаксистеме,обосновныхправилахорфографииипунктуации,обизобразите

льно-выразительныхсредствахрусскогоязыка;совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, 

уменийприменятьправилаорфографииипунктуации,уменийопределятьизобразительно-

выразительныесредстваязыка втексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, заисключением тех, 

которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке ипереченькоторых 

содержится внормативныхсловарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным 

дляизучениянаданномуровнеобразования.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениярусск

огоязыкав10 классе-68часов(2 часавнеделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Общиесведения оязыке. 

Язык как знаковая система. Основные функции 

языка.Лингвистикакакнаука. 

Языкикультура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство  

межнациональногообщения,национальныйязыкрусскогонарода,одинизмировыхязыков. 

Формысуществованиярусскогонациональногоязыка.Литературныйязык,просторечие,народныего

воры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго.Рольлитературногоязыкавобществе. 

Язык и речь. Культура 

речи.Системаязыка.Культураречи. 

Система языка, её устройство, 

функционирование.Культураречи какразделлингвистики. 

Языковаянорма,еёосновныепризнакии функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические),лексические,словообразовательные,грамматические(морфологическиеисинт

аксические).Орфографическиеипунктуационныеправила(обзор,общеепредставление).Стилистич

ескиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредставление). 
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Качествахорошейречи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. 

Словарьиностранныхслов.Словарьсинонимов.Словарьантонимов.Словарьпаронимов.Этимологи

ческийсловарь.Диалектныйсловарь.Фразеологическийсловарь.Словообразовательныйсловарь.О

рфографическийсловарь.Орфоэпическийсловарь.Словарьграмматических 

трудностей.Комплексныйсловарь. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Фонетикаиорфоэпиякакразделылингвистики(повторение,обобщение).Фонетическийанализслова.

Изобразительно-выразительныесредствафонетики(повторение,обобщение). 

Основныенормысовременноголитературногопроизношения:произношениебезударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношениенекоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов. 

Нормыударениявсовременномлитературномрусскомязыке. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение).Лексическийанализслова.Изобразительно-

выразительныесредствалексики:эпитет,метафора,метонимия,олицетворение,гипербола,сравнени

е(повторение,обобщение). 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Многозначные слова и 

омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и 

ихупотребление.Иноязычныесловаиихупотребление.Лексическаясочетаемость.Тавтология.Плео

назм. 

Функционально-стилистическаяокраскаслова.Лексикаобщеупотребительная,разговорнаяи 

книжная.Особенности употребления. 

Экспрессивно-

стилистическаяокраскаслова.Лексиканейтральная,высокая,сниженная.Эмоционально-

оценочнаяокраскаслова(неодобрительное,ласкательное,шутливоеи другое). 

Особенностиупотребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые 

слова.Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Морфемикаисловообразованиекакразделылингвистики(повторение,обобщение). Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательныетрудности(обзор).Особенностиупотреблениясложносокращённыхслов(аб

бревиатур). 

Морфология.Морфологическиенормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологическийанализслова.Особенности употребления втекстесловразных частейречи. 

Морфологическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредставление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа.Основныенормыупотребленияимёнприлагательных:формстепенейсравнения, 

краткой формы. 

Основныенормыупотребленияколичественных,порядковыхисобирательныхчислительных. 

Основныенормыупотребленияместоимений:формы3-голицаличныхместоимений,возвратного 

местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить,убедить,выздороветь),возвратныхиневозвратныхглаголов;образованиянекоторыхглаго

льных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительногонаклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Орфографиякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Принципыиразделы русской 

орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельныенаписания; употребление 

прописных и строчных букв; правила переноса слов; правилаграфическогосокращения слов. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхисогласныхвкорне.Употреблениеразделительн
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ых ъиь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после 

приставок.Правописаниесуффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей 

речи.Правописаниенеи ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов.Слитное,дефисноеи раздельноенаписаниеслов. 

Речь.Речевоеобщение. 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуацияиеё 

компоненты(адресантиадресат;мотивыицели,предмет и тема речи;условияобщения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержаниеконтакта,демонстрациядоброжелательностиивежливости,уважительногоотношения

говорящегокпартнёруидругие).Устойчивыеформулырусскогоречевогоэтикетаприменительно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусуадресанта/адресатаи 

другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основнаямысль),планикомпозицияпубличноговыступления.Видыаргументации.Выборязыковых 

средств оформления публичного выступления с учётом его цели, 

особенностейадресата,ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка 

текста.Текст,егоосновныепризнаки(повторение,обобщение). 

Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте(общеепредставление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловаяпереработка 

прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 

ипрослушанноготекста. 

План.Тезисы.Конспект.Реферат.Аннотация.Отзыв.Рецензия. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровнесреднегообщего 

образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровнесреднегообщегообразован

иядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымир

оссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормами 

поведенияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уваженияк памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и людям 

старшего поколения; взаимного уважения, бережного 

отношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедераци

и,природеиокружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

уобучающегосябудут сформированы следующие личностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленаросси

йского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными втекстахлитературных 

произведений,написанных нарусскомязыке; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипосо

циальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать 
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всамоуправлениивобразовательнойорганизации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему 

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

своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

традициямнародовРоссии;достижениямРоссии внауке,искусстве, спорте,технологиях,труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственность заегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьнаморально-

нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

техническоготворчества,спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих 

народов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародного,втомчислесловесного,творчеств

а; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческойли

чности,втомчислепривыполнениитворческихработпорусскомуязыку; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблаго

получия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни,

 ответственногоотношенияк своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

 вредафизическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлятьтакую деятельность, 

втомчислевпроцессеизучения русского языка; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчислекдеятельности филологов, 

журналистов, писателей; умение совершать осознанный выборбудущейпрофессии и 

реализовывать собственныежизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохаракт

ераэкологических проблем; 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 87 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

88 
 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знанияцелейустойчивогоразвития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действийипредотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобщес

твеннойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своегоместавполикультурноммире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежду 

людьмии познаниямира; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,втомчислепорусскомуязыку,индивидуальнои 

вгруппе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыпорусскомуяз

ыкууобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние,использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направлениеразвитиясобственнойэмоциональной сферы,бытьувереннымвсебе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться кэмоциональнымизменениям, 

бытьоткрытымновому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимизм,инициативн

ость,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,пониматьэмоциональноесостоян

иедругихлюдейиучитыватьегоприосуществлениикоммуникации; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 

учётомсобственногоречевогои читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебн

ыедействия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавател

ьныхуниверсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификации и обобщения 

языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстовразличных функциональных 

разновидностей языка, функционально- смысловых типов,жанров; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлятьзакономерно

сти ипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатов 

целям; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои 

комбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектовпорусскомуязыку; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблемсучётомсобственногоречевогои 

читательского опыта. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчастьпоз

навательныхуниверсальных учебныхдействий: 
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владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчислевконтекстеизученияучебногопредмета«Ру

сскийязык»,способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактически

хзадач,применениюразличных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в томчисле по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

различныхучебныхситуациях, втомчислепри созданииучебных исоциальныхпроектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучной,втомчислелингвистической,терминологией,

общенаучнымиключевымипонятиямииметодами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

иразнообразныхжизненных ситуациях; 

выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметрыикритерииеёрешения,на

ходитьаргументыдлядоказательствасвоих утверждений; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверност

ь, прогнозироватьизменениевновых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому 

опыту;уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности,освоенныесредстваи способы 

действия-впрофессиональнуюсреду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать

 альтернативныеспособырешения проблем. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхунив

ерсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелингвистической,изисточниковразныхтипов,са

мостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюи 

интерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

еёцелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации(презентация,таб

лица,схемаи другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым иморально-

этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийприрешениикогнитивны

х,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтическихнорм, 

норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребованияинформационнойбезопасност

и. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных 

учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновести диалог; 

развёрнуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоёмнение,строитьвысказыв

ание. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальн

ых учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненны

хситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов,собственныхвозможностей и предпочтений; 
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расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарезультатывыбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областяхзнания;постоянноповышатьсвойобразовательныйи культурныйуровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак части 

регулятивных универсальных учебныхдействий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оцениватьсоответствиерезультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы 

рефлексиидляоценки ситуации, выбораверного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; приниматьсебя,понимая 

свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы;выбиратьтематикуим

етодысовместныхдействийсучётомобщихинтересовивозможностейкаждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординировать 

действияпоихдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников

, обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общийрезультатпо 

разработаннымкритериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,быть

инициативным. 

Кконцуобученияв10классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпо 

отдельнымтемампрограммыпо русскому языку: 

Общиесведенияоязыке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакзнаковойсистеме,обосновныхфункцияхязыка;олингвистикекакна

уке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику,отражающуютрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценностивхудожественных текстах и публицистике; объяснять значения данных 

лексических 

единицспомощьюлингвистическихсловарей(толковых,этимологическихидругих);комментироват

ьфразеологизмысточкизренияотраженияв них историиикультурынарода(врамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии,

одногоизмировыхязыков(сиспользованиемстатьи68КонституцииРоссийскойФедерации, 

Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языкеРоссийскойФедерации»,ЗаконаРоссийскойФедерацииот25октября1991г.№1807-1 

«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие,народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,арго),знатьихарактеризо

вать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать этизнаниявречевой 

практике. 

Языки речь.Культураречи. 

Иметьпредставлениео русском языке каксистеме, знатьосновные единицы иуровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковойсистемы. 
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Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культурыречи,приводить соответствующиепримеры. 

Анализироватьречевыевысказываниясточкизрениякоммуникативнойцелесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормамсовременногорусского 

литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах.Использовать словари 

русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Выполнятьфонетическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласныхзвуков,некоторыхсогласных,сочетанийсогласных,некоторыхграмматическихформ,инояз

ычныхслов. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчислесобственные)сточкизрениясоб

люденияорфоэпическихиакцентологическихнормсовременногорусского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современногорусскоголитературного языка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы.Выполнятьлексический анализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точкизрениясоблюдениялексическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользованиястилистически

окрашеннойиэмоционально-экспрессивнойлексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов;словарьиностранныхсл

ов,фразеологическийсловарь,этимологическийсловарь. 

Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Выполнятьморфемныйисловообразовательныйанализслова. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчислесобственные)сточкизренияосо

бенностейупотреблениясложносокращённыхслов(аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

Морфология. Морфологические 

нормы.Выполнятьморфологическийанализслова. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точкизрениясоблюденияморфологическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизрениятрудныхслучаевупотребленияимёнсущес

твительных,имёнприлагательных,имёнчислительных,местоимений,глаголов,причастий,дееприча

стий,наречий(врамкахизученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской 

орфографии.Выполнятьорфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки 

зрениясоблюденияорфографическихправилсовременногорусскоголитературногоязыка(врамкахи

зученного). 

Соблюдать правила орфографии.Использовать 

орфографический словарь. 
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Речь.Речевоеобщение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типови жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объёмустныхмонологическихвысказываний-

неменее100слов;объёмдиалогическоговысказывания-неменее7-8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательскийпроектналингвистическуюидругиетемы;использоватьобразовательныеинфор

мационно-коммуникационныеинструментыиресурсыдлярешенияучебныхзадач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения - не менее150слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативной задачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанныхтекстов, включая гипертекст, 

графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов(объём текста для чтения - 450-500 

слов; объём прослушанного или прочитанного текстадляпересказаот 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациямофициального/неофициальногообщения,статусуадресанта/адресатаидругим; 

использоватьправиларусскогоречевогоэтикетавсоциально-культурной,учебно-

научной,официально-деловойсферахобщения,повседневномобщении,интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредства сучётомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусского литературного 

языка. 

Оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногои 

выразительногословоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

Применятьзнанияотексте,егоосновныхпризнаках,структуреивидахпредставленнойвнёминформа

циивречевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную 

искрытую(подтекстовую)информациютекстов,воспринимаемыхзрительно и(или)наслух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямежду предложениямивтексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения - не менее150слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативной задачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанныхтекстов, включая гипертекст, 

графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов(объём текста для чтения - 450-500 

слов; объём прослушанного или прочитанного текстадляпересказаот 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв,рецензияи 

другие). 

Корректироватьтекст:устранятьлогические,фактические,этические,грамматическиеи 

речевыеошибки. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения 

в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

1.1.1.1. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 
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обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

1.1.1.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, 

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием 

(двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на 

два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа 

диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

1.1.2. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

1.1.2.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 

Сочетание знаков препинания. 

1.1.2.2. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 
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Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература»(базовыйуровень) 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметнаяобласть 

«Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 

литературе,литература)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемы

ерезультатыосвоения программы по литературе. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощиучителюлитературывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету,ориентиро

ваннойнасовременныетенденциивобразованиииактивныеметодикиобучения,иподлежитне

посредственномуприменениюприреализацииобязательнойчасти ООПСОО. 

Программаполитературепозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходыкформированиюличн

остных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхво 

ФГОССОО; 

определитьобязательную(инвариантную)частьсодержанияполитературе;определить 

и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебногопредметапогодамобучениявсоответствиисоФГОССОО,федеральнойрабочейпрогр

аммойвоспитания. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпрограммеполитературепредставлены с 

учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

среднегообщегообразования,планируемыепредметныерезультатыраспределеныпогодамоб

учения. 

Литератураспособствуетформированиюдуховногообликаинравственныхориентиров

молодогопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуальномиэст

етическомразвитииобучающихся,встановленииосновихмиропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как учебногопредмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: вних заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческогобытиявыраженовхудожественныхобразах,которыесодержатвсебепотенциалв

оздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

какнациональным,так иобщечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляют 

чтениеи изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы 

второйполовиныXIX-

началаXXIвекасцельюформированияцелостноговосприятияипонимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретироватьв соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием,жизненными 

читательскимопытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно 

сучебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, 

происходитуглублениемежпредметныхсвязейсрусскимязыкомиучебнымипредметамипред

метной области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию 

речи,историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического 

отношениякокружающему миру. 
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Вфедеральнойрабочейпрограммеполитературеучтенывсеэтапыроссийскогоисторик

о-литературногопроцессавторойполовиныXIX-началаXXIвека,представленыразделы, 

включающие произведения литератур народов России и зарубежной 

литературы.Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждоймо

нографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемых 

результатовобучениялитературе. 

Целиизучениялитературынауровнесреднегообщегообразованиясостоятвсформиров

анностичувствапричастностикотечественнымкультурнымтрадициям,лежащимвосновеисто

рическойпреемственностипоколений,иуважительногоотношения кдругим 

культурам;вразвитииценностно-смысловойсферыличностинаоснове высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе 

какнеотъемлемойчастикультурыивзаимосвязеймеждуязыковым,литературным,интеллекту

альным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целейсвязана с 

развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как 

средствуприобщениякроссийскомулитературномунаследиюисокровищамотечественнойиз

арубежнойкультуры,базируетсяназнаниисодержанияпроизведений,осмыслениипоставленн

ыхвлитературепроблем,пониманиикоммуникативно-эстетическихвозможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устнойиписьменнойречи 

обучающихсянапримерелучших литературныхобразцов. 

Достижениецелейизучениялитературывозможноприкомплексномрешенииучебныхи

воспитательныхзадач,стоящихнауровнесреднегообщегообразования 

исформулированныхвФГОССОО. 

Задачи,связанныесформированиемчувствапричастностикотечественнымтрадициям

иосознаниемисторическойпреемственностипоколений,включениемвязыковоепространство

русскойкультуры,воспитаниемценностногоотношенияклитературекакнеотъемлемойчастик

ультуры,состоятвприобщенииобучающихсяклучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины XIX - начала 

XXIвека,воспитанииуважениякотечественнойклассическойлитературекаксоциокультурно

муиэстетическомуфеномену,освоениивходеизучениялитературыдуховногоопытачеловечес

тва,этико-нравственных,философско-мировоззренческих,социально-бытовых,культурных 

традиций иценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средствупознанияотечественнойидругихкультур,уважительногоотношениякним,приобщен

ием к российскому литературному наследию и через него - к 

традиционнымценностямисокровищамотечественнойимировойкультуры,ориентированын

авоспитаниеиразвитиепотребностивчтениихудожественныхпроизведений,знаниесодержан

ияиосмыслениеключевыхпроблемпроизведенийрусской,мировойклассической и 

современной литературы, в том числе литератур народов России, а 

такженаформированиепотребностивдосуговомчтениииумениесоставлятьпрограммысобств

еннойчитательскойдеятельности,участвоватьвовнеурочныхмероприятиях,содействующих

повышениюинтересаклитературе,чтению,образованию,книжнойкультуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемчитательскихкачествиовладениемсовременнымичит

ательскимипрактиками,культуройвосприятияипониманиялитературныхтекстов,самостояте

льногоистолкованияпрочитанного,направленынаразвитиеуменийанализаиинтерпретациил

итературногопроизведениякакхудожественного целого с учётом историко-литературной 

обусловленности, культурногоконтекста и связей с современностью с использованием 

теоретико-литературных знаний ипредставленияобисторико-

литературномпроцессе.Задачисвязанысразвитиемпредставленияоспецификелитературыкак

видаискусстваиумениемсопоставлятьпроизведениярусскойимировойлитературыисравнива

тьихсхудожественнымиинтерпретациямивдругихвидахискусств,свыявлениемвзаимообусл

овленностиэлементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, 

тем, 
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идей,проблем,способствующихосмыслениюхудожественнойкартиныжизни,созданнойавто

ромвлитературномпроизведении, и авторскойпозиции. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативноэстетическихвозмож

ностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей 

жизни,направленынарасширениепредставленийобизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавлитературныхтекстах,овладениеразнымиспос

обамиинформационнойпереработкитекстовсиспользованиемважнейшихлитературныхресу

рсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -

Интернет). 

В соответствиис ФГОС СОО литература является обязательным предметом наданном уровне 

образования. Общее число часов, рекомендованных для изучениялитературы,в10 классе-102 

часа(3 часавнеделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 

классе.Литература второй половины 

XIX 

века.А.Н.Островский.Драма«Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман 

«Обломов».И.С.Тургенев.Роман«Отц

ыидети». 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно 

мылюбим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и всё былое...») 

идругие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», 

«Янелюблюирониитвоей...»,«Вчерашнийдень,часувшестом...»,«Мыстобойбестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчиваямода...»)идругие. 

Поэма«КомунаРусижить хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним 

толчкомсогнатьладьюживую...»,«Ещёмайскаяночь»,«Вечер»,«Этоутро,радостьэта...», 

«Шёпот,робкоедыханье...»,«Сияланочь.Лунойбылполонсад.Лежали...»идругие. 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-хроника«Историяодногогорода»(неменеедвух 

главповыбору).Например,главы«Окоренипроисхожденияглуповцев»,«Описьградоначальник

ам»,«Органчик», «Подтверждениепокаяния»идругие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание».Л.Н.Толстой. Роман-эпопея«Войнаимир». 

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору). 

Например,«Очарованныйстранник»,«Однодум»идругие. 

А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхповыбору).Например,«Студент»,«Ионыч», 

«Дама ссобачкой»,«Человеквфутляре»идругие. 

Комедия«Вишнёвыйсад». 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

СтатьиН.А.Добролюбова«Лучсветавтёмномцарстве»,«Чтотакоеобломовщина?», Д. 

И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору 

всоответствиисизучаемымхудожественнымпроизведением). 

ЛитературанародовРоссии. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова 

идругих. 

Зарубежнаялитература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения 

повыбору).Например,произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,«Большиенадежды»;Г

.Флобера«МадамБовари» и другие. 
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ЗарубежнаяпоэзиявторойполовиныXIXвека(неменеедвухстихотворенийодногоизпо

этовповыбору).Например,стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодлераидругие. 

ЗарубежнаядраматургиявторойполовиныXIXвека(неменееодногопроизведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г.Ибсена«Кукольный 

дом» и другие. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и 

другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт 

деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Идёшь, на меня похожий...», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне 

голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, 
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никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев 

«Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев 

«А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв 

«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В 

окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; 

С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти...», «Снег идёт», 

«Любить иных - тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая 

моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонёк», «Л буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку...» и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья 

и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На 

родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская 

сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», 

«Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» 

и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

(повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов 

«Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 
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Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Д. Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

 

Планируемые   результатыосвоения    программыпо    литературе 

науровнесреднегообщего образования. 

Личностные результатыосвоенияпрограммы  по  литературе на 

уровнесреднегообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятель

ностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособст

вуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формирования внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уваженияк памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотноше

нияккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации,природеи окружающей среде. 

Врезультатеизучениялитературынауровнесреднегообщегообразованияуобучающег

осябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственног

очленароссийского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядк

а; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических,демокра

тических,семейныхценностей,втомчислевсопоставлениисжизненнымиситуациями,изобра

жёнными влитературныхпроизведениях; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискри

минациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельность,втомчислеврамкахшкольноголитературно

гообразования,винтересахгражданскогообщества,участвоватьвсамоуправлениивобразоват

ельной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих
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функциямии назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессио

нальномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийс

койФедерации,своегокрая,народовРоссиивконтекстеизучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народовРоссии; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,вниманиекихвоплощениювл

итературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде,отражённымвхудожественных произведениях; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственность 

заегосудьбу,втом числевоспитанныенапримерахизлитературы. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповед

ения; 

способностьоцениватьситуацию, 

втомчислепредставленнуювлитературномпроизведении,иприниматьосознанныерешения,о

риентируясьнаморально-

нравственныенормыиценности,характеризуяповедениеипоступкиперсонажейхудожествен

нойлитературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народовРоссии,втомчислесиспользованиемлитературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

техническоготворчества,спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числелитературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мировогоискусства,этническихкультурных традицийиустного народноготворчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестват

ворческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработполитературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк 

своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипс

ихическомуздоровью,втомчислессоответствующейоценкойповеденияипоступковлитерату

рныхгероев; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

причтениипроизведенийотрудеитружениках,атакженаосновезнакомстваспрофессионально

йдеятельностьюгероевотдельныхлитературныхпроизведений; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,сп

особностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять 

такуюдеятельностьвпроцесселитературногообразования; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, втомчислеориентируясь напоступкилитературных героев; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованию,кпродуктивнойчитательс

кой деятельностинапротяжении всейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального

характераэкологическихпроблем,представленныхвхудожественнойлитературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знанияцелейустойчивогоразвитиячеловечества,сучётомосмысленияопыталитературныхгер

оев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числепоказанныхвлитературныхпроизведениях;умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэк

ологическиепоследствияпредпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности,втомчислепредставле

нной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народовРоссии; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своегоместавполикультурноммире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействияме

ждулюдьмиипознаниямирасиспользованиемизученныхисамостоятельнопрочитанных 

литературныхпроизведений; 

осознание ценности научнойдеятельности, 

готовностьосуществлятьпроектнуюисследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе, в том числе на литературныетемы. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыс

реднегообщегообразования,втомчислелитературногообразования,уобучающихсясовершен

ствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние,видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымв

себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьз

асвоёповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениями проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимиз

м,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыв

атьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственныйчитательскийопыт. 

Врезультатеизучениялитературынауровнесреднегообщегообразованияуобучающег

ося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеу

чебныедействия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия 

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложеннуювхудожеств

енномпроизведении, рассматривать еёвсесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 
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литературныхгероев,художественныхпроизведенийиихфрагментов,классификациииобобщ

ениялитературных фактов; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

приизучениилитературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-

литературногопроцесса; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхине

материальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям,оценивать рискипоследствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирова

нного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе;развивать

 креативное мышление при решении жизненных проблем с 

использованиемсобственногочитательскогоопыта. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия

как часть познавательных универсальныхучебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основелитературногоматериала,навыкамиразрешенияпроблемсиспользованиемхудожестве

нных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному 

поискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

осуществлятьразличныевидыдеятельностидляполученияновогознанияполитературе

,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчисл

е при созданииучебныхисоциальных проектов; 

формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевым

ипонятиямииметодами современноголитературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях сучётом собственногочитательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 

изучениилитературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задавать параметрыи критериирешения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих

достоверность, прогнозироватьизменениевновых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт,втомчислечитательск

ий; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

впрофессиональнуюсреду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучениялитературныхпроизведений,впознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятел

ьности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемы

и задачи, допускающиеальтернативныерешения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источниковразныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинте

рпретацию информации различных видов и форм представления при изучении 

тойилиинойтемы по литературе; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используя 

знанияполитературе. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 
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наурокеи вовнеурочнойдеятельностиполитературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

ивозможностейкаждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействия

поеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и 

вовнеурочнойдеятельностипопредмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результатпоразработаннымкритериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 

позицииновизны,оригинальности, практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлять 

творчество ивоображение, бытьинициативным. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднегообщегообразования должны обеспечивать: 

1) осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственнос

ти поколений; включение в культурно-языковое пространство русской 

имировойкультуры,сформированностьценностногоотношенияклитературекакнеотъемлемо

й частикультуры; 

2) осознаниевзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовн

о-нравственнымразвитиемличности; 

3) сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечествен

ной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследиюичерезнего 

-к традиционнымценностями сокровищаммировой культуры; 

A.знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурногоинравственно-ценностноговзаимовлиянияпроизведенийрусской,зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народовРоссии: пьеса 

А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман 

И.С.Тургенева«Отцыидети»;стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,стихотворенияипоэма«

КомунаРусижитьхорошо»Н.А.Некрасова;романМ.Е.Салтыкова-Щедрина 

«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление 

инаказание»;романЛ.Н.Толстого«Войнаимир»;однопроизведениеН.С.Лескова;рассказы и 

пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького;рассказы 

И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. 

Блока;стихотворенияипоэма«Облаковштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.Есенин

а, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» 

А.А.Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); 

романМ.А.Шолохова«ТихийДон»(избранныеглавы);романМ.А.Булгакова«МастериМаргар

ита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; роман 

В.О.Богомолова«Вавгустесорокчетвёртого»,однопроизведениеА.П.Платонова;стихотворе

ния А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Одиндень Ивана 

Денисовича»; произведения литературы второй половины XX - XXI века: 

неменеедвухпрозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,А.Г.Битова,Ю.В

.Бондарева,Б.Л.Васильева,К.Д.Воробьёва,Ф.А.Искандера,В.Л.Кондратьева, В.Г. 

Распутина, М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору 

(втомчислеИ.А.Бродского,А.А.Вознесенского,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,Н.А. 

Заболоцкого,А.С.Кушнера,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.Рождественского,Н.М.Рубцоваидругие);пье

саодногоиздраматурговповыбору(втомчислеА.И.Арбузова,А.В.Вампилова, В.С. Розова и 

других); не менее двух произведений зарубежной литературы (втом числе романы и 

повестиЧ. Диккенса, Г.Флобера, Д. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э.Хемингуэя, Д. Сэлинджера, 

Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б. Шоу и другие); не 
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менее одного произведения из литератур народов России (втом числе произведения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова,К.Кулиева, Ю. 

Рытхэу,Г.Тукая, К.Хетагурова, Ю. Шесталоваи других); 

4) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроиз

ведений,выявлять их связь ссовременностью; 

5) способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературыобразы,темы,и

деи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутыхаргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии налитературныетемы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуальногопонимания; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и(или)фрагментов 

вкаждомклассе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

вединстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов 

иналичиявнёмподтекста)сиспользованиемтеоретиколитературныхтерминовипонятий(вдоп

олнениекизученнымнауровнеосновногообщегообразования):конкретно-

историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияиноваторств

о;авторскийзамыселиеговоплощение;художественноевремяипространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм,модернизм(символизм,ак

меизм,футуризм),постмодернизм;литературныежанры;трагическоеикомическое;психологи

зм;тематикаипроблематика;авторскаяпозиция;фабула;видытроповифигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-тоническая),дольник,верлибр; 

«вечныетемы»и«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьивзаимовлияниенациональныхли

тератур;художественный перевод;литературная критика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыисравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика,живопись,театр, кино,музыка идругие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлениисловесного искусства,о языке художественнойлитературы в его 

эстетическойфункции,обизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавхудожественнойлитературеи 

умениеприменятьихвречевой практике; 

12) владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятияипо

ниманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

видеаннотаций,докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакженаписанияотзывовисочинен

ий различных жанров (объём сочинения - не менее 250 слов); владение 

умениемредактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом нормрусскоголитературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе 

вмедиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиоте

чныхсистем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу10классадолжныоб

еспечивать: 

1) осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственнос

типоколенийнаосновеустановлениясвязейлитературысфактамисоциальной жизни, 
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идеологическими течениями и особенностями культурного 

развитиястранывконкретнуюисторическую эпоху(вторая половинаXIXвека); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным,духовно-

нравственнымразвитиемличностивконтекстеосмысленияпроизведенийлитературнойкласс

икии собственногоинтеллектуально-нравственногороста; 

3) сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечествен

ной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное 

умениевнимательночитать,пониматьисамостоятельноинтерпретироватьхудожественныйте

кст; 

4) знаниесодержания,пониманиеключевыхпроблемиосознаниеисторико-

культурногоинравственно-

ценностноговзаимовлиянияпроизведенийрусскойизарубежнойклассическойлитературы,ат

акжелитературнародовРоссии(втораяполовинаXIXвека); 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов,выявлятьсвязьлитературныхпроизведенийвторойполовиныXIXвекасовременемнап

исания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое 

иобщечеловеческоесодержаниелитературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX 

векаобразы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутыхаргументиро

ванных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии налитературные 

темы; иметьустойчивые навыкиустнойи письменнойречив процессечтенияиобсуждения 

лучшихобразцов отечественнойи зарубежнойлитературы; 

7) осмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпро

изведении,вединствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальногопониман

ия;умениеэмоциональнооткликатьсянапрочитанное,выражать личноеотношениекнему, 

передавать читательскиевпечатления; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и(или)фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 

вединстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов 

иналичиявнёмподтекста)сиспользованиемтеоретиколитературныхтерминовипонятий(вдоп

олнениекизученнымнауровнеосновногообщегообразования):конкретно-

историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияиноваторств

о;авторскийзамыселиеговоплощение;художественноевремяипространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный 

процесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм;литературныежанры;траг

ическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

позиция;фабула;видытроповифигурыречи;внутренняяречь;стиль,стилизация;аллюзия,подт

екст;символ;системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-

тоническая);«вечныетемы»и«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьивзаимовлияниенаци

ональныхлитератур;художественныйперевод;литературнаякритика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыисравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(например,графика,живопись,театр, кино, музыка); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 
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произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

2.1.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету Родной (татарский) язык" 

(для учащихся школ с татарским языком обучения) 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному 

(татарскому) языку, родной (татарский) язык, татарский язык) разработана для обучающихся, 

владеющих родным (татарским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (татарского) языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (татарскому) языку на уровне среднего общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Изучение предмета «Родной (татарский) язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок среднего общего образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся. 

Татарский язык – национальный язык татарского народа, а также наряду с русским языком 

является одним из государственных языков Республики Татарстан. Можно выделить следующие 

функции татарского языка: 

татарский язык является средством общения представителей татарского народа и других 

национальностей, желающих на нём общаться; 

обеспечивает преемственность культурных традиций народа, возможность возникновения и 

развития национальной литературы; 

выступает связующим звеном между поколениями, служит средством передачи 

внеязыкового коллективного опыта татарского народа. 

В результате изучения предмета «Родной (татарский) язык» обучающиеся научатся 

использовать татарский язык как средство общения, познания мира и культуры татарского народа 

в сравнении с культурой других народов. Сравнительное изучение культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей будет способствовать формированию 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой край и многонациональную 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и гражданскую принадлежность, воспитает 

уважительное отношение к другим народам. 
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В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: общие сведения о языке, язык и культура, разделы науки о языке 

(фонетика, орфоэпия и графика, морфемика  и словообразование, лексикология и фразеология, 

морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, стилистика). 

Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение языковой и культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного (татарского) языка на основе изучения материалов по 

российской культуре, культуре татарского народа, мировой культуре;  

развитие татарской устной и письменной речи, способностей к взаимопониманию в 

поликультурном обществе. 

Достижение поставленных целей реализации программы по родному (татарскому) языку 

предусматривает решение следующих задач: 

достижение умения правильно анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения, оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

формирование умений аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера; 

воспитание интереса и любви к родному татарскому языку, сознательного отношения к 

нему как к духовному наследию татарского народа и средству общения, ответственности за 

языковую культуру как национальную ценность татарского языка. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (татарского) языка, – 136 

часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю),  в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

1. Разделы науки о языке. 

1.1. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Повторение и совершенствование материала, пройденного в предыдущих классах. 

Система гласных и согласных звуков в татарском языке. Сравнительный анализ системы 

гласных и согласных звуков в татарском и русском языках. 

Изменения гласных и согласных.  

Транскрибирование слов.  

Ударение. Интонация.  

Орфоэпические нормы татарского языка.  

Орфография и её принципы.  

1.2. Лексикология. 

Повторение и дополнение материала, пройденного в предыдущих классах. 

Лексическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слов. 

Тюрко-татарские и заимствованные слова.  

Словарный состав татарского языка. 

Лексика татарского языка с точки зрения сферы употребления. 

Лексический анализ слова. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Увеличение лексического и 

фразеологического состава татарского языка в условиях двуязычия. 

Пословицы, поговорки, крылатые выражения.  

Лексикография.  

1.3. Морфемика и словообразование. 

Повторение и совершенствование материала, пройденного в предыдущих классах. 

Особенности морфемного строя татарского языка.  

Способы словообразования.  

Разбор слова по составу. 

Содержание обучения в 11 классе. 

1. Общие сведения о языке. 
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Язык и речь.  

История письменности татарского языка.  

Роль языка в жизни человека и общества.  

Литературный язык и диалект. Основные диалекты татарского языка.  

Формы существования татарского языка. 

2. Разделы науки о языке. 

2.1. Морфология. 

Повторение и совершенствование материала, пройденного в предыдущих классах.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Взаимодействие частей речи.  

Морфологический анализ слова. 

2.2. Синтаксис. 

Повторение и дополнение материала, пройденного в предыдущих классах. 

Основные синтаксические единицы (словосочетание и предложение).  

Синтаксическая связь в предложении.  

Главные и второстепенные члены предложения.  

Виды простых предложений. 

Виды сложных предложений.  

Строение сложноподчинённых предложений в татарском и русском языках. 

Синтаксический анализ предложения. 

2.3. Пунктуация. 

Пунктуационная норма современного татарского языка. Постановка знаков препинания в 

сложных предложениях, при однородных и обособленных членах предложений, обращениях, 

вводных и модальных словах в татарском языке. 

2.4. Стилистика.  

Языковая норма. Функциональные стили татарского литературного языка (научный, 

официально-деловой, разговорный, художественный, публицистический). Их особенности. 

Сфера применения научного стиля. 

Языковые признаки художественного стиля. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку на 

уровне среднего общего образования. 

1. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному (татарскому) 

языку; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения родного (татарского) языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по родному (татарскому) языку, 

индивидуально и в группе. 

2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родному (татарскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

3. В результате изучения родного (татарского) языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов; 

владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 
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стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

3.7. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

3.8. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родному 

(татарскому) языку; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу 10 класса обучающийся 

научится: 

определять изменения в системе гласных и согласных звуков;  

сопоставлять систему гласных и согласных звуков в татарском и русском языках; 

применять общие сведения о графике, орфографические принципы, орфоэпические нормы 

татарского языка на практике; 

толковать лексическое значение слова; 

определять слова тюрко-татарского происхождения и заимствования; 

распознавать однозначные и многозначные слова; 

распознавать слова в прямом и переносном значении; 

распознавать особенности употребления фразеологизмов в речи; 

понимать смысл, заключенный в пословицах, поговорках, крылатых выражениях; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, двуязычные, 

фразеологизмов); 

определять морфему как минимальную значимую единицу языка; 

характеризовать способы словообразования в татарском языке;  

понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера;  
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использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу без подготовки; 

совершенствовать умение формулировать несложные связные высказывания в рамках 

изученных тем; 

передавать основное содержание текстов; 

составлять сообщения с использованием нелинейных текстов (таблицы, диаграммы, 

расписания и другие); 

составлять связные тексты в рамках изученной тематики; 

описывать явления, события; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы татарского литературного языка; 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу 11 класса обучающийся 

научится: 

знать историю письменности татарского языка;  

определять роль языка в жизни человека и общества;  

распознавать литературный язык и диалект; 

формулировать понятие о грамматике, разделах грамматики; 

распознавать словосочетание и предложение;  

определять синтетические и аналитические сложноподчинённые предложения;  

ставить знаки препинания в сложных предложениях; 

знать и уметь применять языковые нормы; 

определять функциональные стили татарского литературного языка;  

совершенствовать умения чтения и понимать простые аутентичные тексты различных 

жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов); 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать своё отношение к прочитанному;  

совершенствовать диалогическую речь в рамках изучаемого предметного содержания речи 

в ситуациях официального и неофициального общения; 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку; 

употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей; коммуникативные типы предложений, как сложных 

(сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых; 

распознавать в устной и письменной коммуникации различные части речи; 

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

себе; 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры; 

использовать языковые средства в соответствии с целями общения и речевой ситуацией; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать в речи устойчивые выражения и фразы в рамках изученной тематики; 

распознавать и употреблять лексические единицы. 

2.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Родная (татарская) 

литература" (для учащихся школ с татарским языком обучения) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родная (татарская) литература» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по 

родной (татарской) литературе, родная (татарская) литература, татарская литература) разработана 

для обучающихся, владеющих татарским языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родной (татарской) литературе. 
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Пояснительная записка отражает общие цели изучения родной (татарской) литературы, 

место в структуре учебного плана, а также подходы  к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (татарской) литературе включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

 Программа по родной (татарской) литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

В основу курса «Родная литература (татарская)» в 10–11 классах положены принципы связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, традиций и новаторства, осмысление 

обучающимися историко- литературных сведений, нравственно-этических представлений, 

освоение основных теоретико-литературных понятий, истории татарской литературы, 

формирование умений и навыков анализировать, оценивать и интерпретировать литературные 

произведения, овладение выразительными средствами родного (татарского) языка. 

В содержании программы по родной (татарской) литературе выделяются следующие 

содержательные линии: литература татарского народа, проблемно-тематические блоки, теория 

литературы, которые ориентируются на достижение метапредметных и предметных результатов и 

охватывают формирование различных компетенций. 

В основе содержания и структуры программы преподавания татарской литературы в 10–11 

классах лежит концепция модульного преподавания,  где выделяются такие проблемно-

тематические блоки как «Личность и общество», «Личность и история», «Личность и семейные 

ценности», «Личность и природа»  и другие, что даёт возможность для формирования восприятия 

литературы как самостоятельно развивающейся эстетической системы, основанной на раскрытии 

взаимосвязей литературных произведений, в контексте их восприятия, общественной и культурно-

исторической значимости. 

Изучение родной (татарской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формирование культуры читательского восприятия; 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, приобретённых на уроках при 

обучении литературе навыков анализа и интерпретации литературных текстов. 

Достижение поставленных целей реализации программы по родной (татарской) литературе 

предусматривает решение следующих задач: 

формирование ценностного отношения к родной (татарской) литературе, осознание её роли 

как духовной и национальной культурной ценности; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые  и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и другие); 

овладение умением определять стратегию своего чтения, осуществление читательского 

выбора; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсы библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
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овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и другие);  

использование изученных произведений литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родной (татарской) литературы, – 68 

часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа  (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

1. Человек как высшая ценность. Человек, нравственное начало  в человеке, проблема 

духовного потенциала личности и его реализация, своё «Я»  в человеке, индивидуальное в 

человеке, человек перед судом своей совести, выражение отношения к другим людям, становление 

личности, личность и мир, судьба человека. 

1.1. Стихотворения Г. Тукая «Шагыйрь» («Поэт»), «Кыйтга» («Көчләремне мин...») 

(«Отрывок» («Силы я свои…»). Проблема жизни и смерти, смысла жизни, миссии поэта. 

Философские размышления, наполненные тоской, печалью. Неповторимость и ценность каждой 

личности, отражение  его нравственных позиций. 

1.2. Повесть Г. Рахима «Идел» («Идель»). Поиски героем смысла жизни. Мотив 

одиночества. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Роль перцептивного хронотопа в понимании психологического состояния лирического 

героя. Нерасторжимость судьбы человека с судьбой нации. 

1.3. Стихотворение Р. Файзуллина «Җаныңның ваклыгын...» («Мелочность души твоей...»). 

Проблема свободы личности и свободы мнений. Чувство собственного достоинства лирического 

героя. 

1.4. Стихотворение Р. Хариса «Алтын төрән» («Золотой лемех»). Страницы истории. 

Символическое звучание образа Времени. Человек во Времени. Способность Человека овладеть 

пространством Времени. 

1.5. Поэма И. Юзеева «Өчәү чыктык ерак юлга» («Мы втроём отправились в путь»). 

Проблема поиска человеком смысла жизни. Определение жизненных целей. Миссия человека на 

этой земле. Символические образы  в поэме. Категории добра, красоты. 

1.6. Стихотворения Зульфата «Кем әле син?» («А кто ты?»), «Дүрт җыр» («Четыре песни»). 

Смысл жизни, быстротечность жизни человека. Важность совершения добрых дел. 

1.7. Стихотворение Р. Аймата «Җәйнең соңгы җыры» («Последняя песня лета»). 

Философские взгляды лирического героя. Образы уходящего лета и наступающей осени. 

1.8. Стихотворения Л. Гибадуллиной «Ә очасы килә...» («А хочется летать...»), «...Җирдән – 

күккә, күктән җиргә кадәр...» («От земли – до неба,  от неба до земли»). Желания лирического 

героя и реальность. Мотив неосуществимой мечты. Два образа окна: окно человеческой души и 

окно во Вселенную. 

2. Человек и семья. Человек и семейные отношения. Место человека  в семье. Любовь в 

жизни человека. Доверие, уважение, верность – главные семейные ценности. Роль родителей в 

семье. Проблема полноценности семьи. 

2.1. Повесть Г. Исхаки «Остазбикә» («Наставница»). Проблемы вечности 

общечеловеческих ценностей. Человек, смысл жизни и семейное счастье. Сила любви и 

преданности. Духовное самосознание героини. Жертвенность во имя любви. Психологизм 

повести: внутренний конфликт Сагиды. 

2.2. Рассказ А. Еники «Ана һәм кыз» («Мать и дочь»). Психологизм и лиризм в 

изображении образов в произведении на военную тематику. Отображение драматических и 

трагических моментов военной действительности  в характере и духовной стойкости человека. 

Теплота взаимоотношений матери и дочери. 

2.3. Поэма И. Юзеева «Гашыйклар тавы» («Гора влюблённых»). Оригинальность сюжета, 

романтический пафос, раскрытие характеров в их духовном противостоянии. Любовь как высшая 

ценность. Связь жизненной философии с идеализацией любви. Проблемы верности, чести, 

уважения к чувствам близких людей. 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 115 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

116 
 

2.4. Драма Ш. Хусаинова «Әни килде» («Мама приехала»). Сущность семейных 

отношений. Сложность во взаимоотношениях детей и родителей. Внимание к общечеловеческим 

ценностям: сострадание, ответственность за жизнь близкого человека, милосердие, любовь и 

уважение. Социально-этическая проблема в драме. Формирование «критического направления» в 

драматургии. Особенности жанра драмы. 

2.5. Стихотворение Х. Туфана «Әйткән идең» («О сказанном тобой»). Выражение в 

стихотворениях сокровенных чувств и переживаний лирического героя. Размышления поэта о 

дружбе, любви, преданности и верности. Тонкий лиризм стихотворений. 

2.6. Стихотворение М. Джалиля «Ышанма» («Не верь»). Образ автора, изображение его 

духовной силы. Долг лирического героя перед родиной, близкими людьми. Изображение 

патриотических чувств лирического героя. Отождествление чувств верности и преданности перед 

своим народом и любимой женщиной. 

2.7. Рассказ Р. Мухаметшина «Тырыйк» («Прыгун»). Осознание общечеловеческих 

ценностей. Образ семьи в детском восприятии. 

2.8. Дидактические наставления Р. Фахретдинова «Гаилә» («Семья»). Функция каждого 

члена семьи, красота семейных взаимоотношений на примере татарской семьи. Значение семьи в 

жизни человека и общества. 

3. Человек и национальный характер. Человек и нация, судьба народа, родной язык как 

духовная опора человека, тема бессмертия народа, нации, национальные черты характера, 

своеобразие национального эстетического идеала, человек как хранитель традиций своего народа. 

3.1. Стихотворение М. Гафури «Үзем һәм халкым» («Я и мой народ»). Обеспокоенность 

поэта за судьбу своей нации. Идея служения народу. Миссия поэта в воплощении идеи его 

дальнейшего развития. 

3.2. Стихотворение Р. Миннуллина «Туган телемә» («Родной язык»). Образ родного языка, 

восхищение его красотой и выразительностью. Обращение автора к нему. Долг поэта перед 

родным языком. 

3.3. Стихотворение Р. Зайдуллы «Карап торам Казаныма» («Любуюсь Казанью»). Образ 

Казани сквозь призму времени: прошлое, настоящее и будущее татарского народа.  

3.4. Стихотворение Р. Ахметзянова «И туган тел» («Мой родной язык»), «Бергәләп 

җырлыйк» («Споём вместе»). Ценность и значимость родного языка, его роли в жизни человека. 

Язык как символ единства нации. 

3.5. Комедия Г. Исхаки «Җан Баевич». Потеря себя, своей национальной сущности. 

Осмеяние низменных качеств человека. Утрата душевной связи человека со своими корнями. 

Неразрывное единство действия и сатиры. Мастерство автора  в создании индивидуальных 

характеров. 

4. Теория литературы. 

Пафос, сентиментальный пафос, драматический пафос, романтический пафос, 

сатирический пафос, фарс, контраст, риторический вопрос, национальный характер. 

Содержание обучения в 11 классе. 

1. Человек и общество. Личность в социуме, влияние социальной среды  на личность 

человека, взаимоотношения человека и общества, человек и государственная система, 

гражданственность и патриотизм, интересы личности, интересы общества, интересы государства, 

жизнь и идеология. 

1.1. Стихотворение Г. Тукая «Өзелгән өмид» («Разбитая надежда»). Выражение утраченных 

надежд и веры в светлое будущее татарского народа. Подавленное состояние героя. Глубокий 

психологизм, трагические переживания, мотивы ненависти к жестокой действительности. 

1.2. Стихотворение С. Рамиева «Сүзем һәм үзем» («Я и моё слово»). Поиск жизненного 

идеала. Духовный мир лирического героя. Определение новых путей творческой деятельности 

поэта. Противопоставление его надежд и реальной действительности. 

1.3. Стихотворение Дардменда «Куанды ил, канат какты мәләкләр...» («Когда страна 

возликовала...»). Смысл, вложенный поэтом в понятие мотива Отчизны, родной земли. Чувство 

тоски, переходящее в глубокий драматизм переживаний лирического героя. Боль поэта за судьбу 
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народа. Переживания по поводу потери связи с народом. Чувство отчуждения и связанные с ним 

экзистенциальные страдания поэта. 

1.4. К. Тинчурин. «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»). Изображение Первой мировой 

войны как причины всех бед, несчастной судьбы народа. Метафоричность названия. 

Символические образы в произведении. 

1.5. Драма Х. Такташа «Югалган матурлык» («Утраченная красота»). Социально-

нравственная проблематика произведения. Обращение к проблемам любви и создания семьи. Роль 

женщины в семье и обществе. Противостояние господствующей в стране идеологии и реальной 

действительности. 

1.6. Стихотворение Х. Аюпова «Әманәт» («Завещание»). Образ песни, как завещание 

одного поколения другому. Восхваление нравственных качеств человека: честь, достоинство, 

человеколюбие, патриотизм, солидарность. 

1.7. Стихотворение Р. Валиева «Ватаным» («Отчизна моя»). Патриотический настрой 

стихотворения. Образ народа-победителя. Чувство гордости за свою родину, за свой народ. 

2. Человек и история. Роль личности в истории, вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре, свобода человека в условиях абсолютной несвободы, человек в 

прошлом, настоящем и в будущем. 

2.1. Стихотворение Дардменда «Без» («Мы»). Жизнь лирического героя, размышления о 

ходе истории и судьбы человека. Вопросы жизни и смерти, судьбы, бренности жизни. 

Экзистенциальный мотив. 

2.2. Стихотворение Х. Туфана «Хәят» («Жизнь»). Возрождение веры в победу добра, 

справедливости, в возможность счастья. Осознание лирическим героем его необходимости 

обществу, государству. 

2.3. Рассказ Р. Галиуллина «Боссоойко» («Боссоойко»). Образ Гиззатуллы Рахматуллина. 

Смелость, мужество, глубокая вера в идею свободы. Отображение  в произведении связей 

якутского и татарского народов. 

2.4. Повесть М. Магдеева «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит – песня остаётся»). 

Своеобразие лирического повествования. Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Поиск духовных основ бытия. Эстетические и нравственные проблемы, поднятые в 

повести. Мотив прошлого – мотив ухода людей, традиций, обычаев. 

2.5. Драма Т. Миннуллина «Шәҗәрә» («Родословная»). Философское осмысление 

прошлого и настоящего народа. Своеобразие композиционной формы. 

2.6. Театральный роман З. Хакима «Гасыр моңы» («Грусть века»). Стремление осознать 

основ человечности, способных поддержать человека в периоды исторических испытаний. 

3. Человек и природа. Взаимосвязь человека и природы, участие природы в судьбе 

человека, проблемы освоения и покорения природы, ответственность человека перед природой, 

любовь человека к природе, её понимание, сохранение. 

3.1. Стихотворение К. Булатовой «Шушы яктан, шушы туфрактан без» («Отсюда родом»). 

Изображение жизни природы и жизни человека  в их нерасторжимом единстве. Выражение 

переживаний и мироощущения лирического героя. 

3.2. Стихотворение Г. Зайнашевой «Таулар моңы» («Мелодия гор»). Прошлое и настоящее. 

Невозвратное течение человеческой жизни. Образ родника. Мотивы единства красоты человека, 

красоты природы, красоты жизни. 

3.3. Повесть Ф. Байрамовой «Болын» («Луг»). Красота природы, страх  о ее потере. 

Раскрытие потребительского отношения людей к природе. Предательство природы человеком. 

Превосходство внутреннего мира личности  над общественно-исторической действительностью. 

Психологический реализм. 

3.4. Повесть Н. Гиматдиновой «Ак торна каргышы» («Заклинание белого журавля»). 

Мифологический сюжет. Мифологизмы как признаки магического реализма. Единство человека и 

природы. Понимание проблемы следования законам природы. Развитие отношений между людьми 

и журавлями. Воплощение природы через ирреальность. 

4. Теория литературы. 
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Героический пафос, авторский стиль, композиция, театральный роман, экзистенциализм, 

психологический реализм, мифологизм, магический реализм, ретроспекция. 

Планируемые результаты освоения программы по родной (татарской) литературе на уровне 

среднего общего образования. 

1. В результате изучения родной (татарской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических ценностей, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении  с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного (татарского) языка и 

родной (татарской) литературы, истории, культуры Российской Федерации, своего края в 

контексте изучения произведений татарской литературы,  а также русской литературы; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в татарской 

литературе, а также к достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде, 

отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России и, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ  по родной (татарской) 

литературе; 

5) физического воспитания: 
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сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию,  к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в татарской литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,  в том числе 

показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в литературных произведениях; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность индивидуально и в группе,  в том числе на 

литературные темы. 

2. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы,  быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
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эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного читательского опыта. 

3. В результате изучения родной (татарской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,  в том числе при 

изучении литературных произведений; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

читательского опыта. 

3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем  с использованием художественных 

произведений, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания  по родной 

(татарской) литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных проектов; 

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения  и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе литературоведческой, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 

темы по родной (татарской) литературе; 
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создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность литературной и другой информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни, в том числе на уроке родной 

(татарской) литературы; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать в процессе анализа 

литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении родной (татарской) 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  за результаты 

выбора; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний; в 

том числе в вопросах татарской литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

3.7. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя  и других людей как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных 

в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

3.8. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родной (татарской) 

литературе; 

проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

4. Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения в 10 

классе обучающийся научится: 

демонстрировать знание произведений родной (татарской) литературы в рамках программы 

данного класса; 

выявлять жанрово-родовую специфику художественного произведения; 

определять тематику, проблематику, идейно-художественное содержание литературного 

произведения; 

использовать литературоведческие термины в процессе анализа и интерпретации 

произведения; 

определять стили художественных произведений, выявлять принадлежность произведения 

к определённому литературному направлению (течению); 

давать оценку интерпретации литературного произведения (в живописи, театре, музыке); 

выполнять творческие, проектные работы в сфере литературы и искусства. 

5. Предметные результаты изучения родной (татарской) литературы. К концу обучения в 11 

классе обучающийся научится: 

понимать историко-культурное и нравственно-ценностное влияние произведений родной 

(татарской) литературы на формирование национальной культуры; 

аргументировать устно и письменно своё отношение к тематике, проблематике и идейно-

художественному содержанию литературного произведения; 

понимать художественную картину жизни, созданную в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат современного 

литературоведения в процессе анализа и интерпретации художественных произведений; 

определять индивидуальный стиль автора; 

предлагать собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

2.1.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(татарский) язык Республики Татарстан»" (для учащихся школ с русским языком 

обучения) 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (татарский)язык 

Республики Татарстан»(предметная область «Родной язык и родная литература») разработана для 

обучающихся, не владеющих татарским языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по государственному (татарскому) 

языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного (татарского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 
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Планируемые результаты освоения программы по государственному (татарскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по государственному (татарскому) языку разработана  с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы  по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа основана на концентрическом принципе. В процессе обучения освоенные на 

определенном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Изучение учебного предмета «Государственный язык Республики Татарстан (татарский)» 

предусматривает междисциплинарные связи с другими учебными предметами гуманитарного 

цикла: «Русский язык», «Литература». 

В содержании программы по государственному (татарскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии, которые находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативных умений как цели обучения: умение по видам речевой 

деятельности; языковые знания  и навыки; социокультурные знания и умения; компенсаторные 

умения. 

Изучение государственного (татарского)языка направлено  на достижение следующих 

целей:  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, формирование коммуникативной культуры и 

расширение общего кругозора обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности; умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в 

современном поликультурном мире, необходимого  для успешной социализации и 

самореализации: формирование основ гражданской идентичности личностина основевосприятия 

мира как единого и целостного  при разнообразии культур; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга  перед Родиной. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного (татарского) языка, 

составляет, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), во 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Содержание учебного предмета в 10 классе. 

1. Мир моего «Я»: Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Проблемы при 

выборе профессии. 

1.1. Мир вокруг меня: Общение с друзьями. Ценности и нормы общения. Личностные 

качества. Свобода и ответственность в общении.  

1.2. Мир моих увлечений: Совместныйотдых.Спорт.Спортивные мероприятия. Здоровый 

образ жизни. Путешествия. 

1.3. Моя Родина: Казань – историческая, культурная, спортивная столица. Памятные места 

Казани. Музеи Казани. Выдающиеся личности татарского народа. 

2. Умения по видам речевой деятельности. 

2.1. Аудирование: восприятие на слух и понимание аутентичных текстов, содержащих 

незнакомые слова и неизученные языковые явления,  не препятствующие решению 

коммуникативной задачи с пониманием основного содержания или запрашиваемой информации; 

умение определять основную тему или идею услышанного текста; извлечение главной 

информации в услышанном  от второстепенной, прогнозирование содержания текста по началу 

сообщения. 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 123 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

124 
 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.  

2.2. Говорение. 

2.2.1. Диалогическая речь: вести диалоги разного характера: диалог-побуждение к 

действию; диалог-расспрос; вести комбинированный диалог. 

2.2.2. Монологическая речь: создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

пересказ основного содержания прочитанного  или прослушанного текста; изложение результатов 

выполненной проектной работы. 

3. Смысловое чтение: чтение про себя с пониманием учебных  и адаптированных 

аутентичных текстов разных жанров и стилей, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения  в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:  с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации; чтение с пониманием основного содержания текста с определением основной темы  

и главных фактов или событий в прочитанном тексте, игнорируя незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка; научно-популярные тексты; сообщение информационного характера; сообщение личного 

характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

4. Письменная речь: написание личного письма по образцу (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо); написание сообщения, кратко представляя Россию, Республику Татарстан; изложение 

основного содержания прочитанного или прослушанного текста с выражением своего отношения  

к событиям и фактам, изложенным в тексте; составление  и написание небольших творческих 

текстов по нравственным проблемам, аргументируя своё мнение. 

5. Языковые знания и навыки. 

5.1. Морфология.  

Знание о соответствии-несоответствии отдельных грамматических форм  в татарском и 

русском языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных и 

выражение значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории 

принадлежности существительных  и выражение её в русском языке; особенности временных 

форм глаголов изъявительного наклонения в татарском языке; отсутствие в татарском языке 

категории вида у глаголов и выражение этой категории с помощью аналитических форм; 

несогласованность прилагательных с определяемым словом; употребление послелогов и 

послеложных слов после слов; употребление частиц в татарском языке; несклоняемость 

числительных и прилагательных при употреблении  с существительными в татарском языке (өч 

малайда – утрех мальчиков; бишенче сыйныфта – в пятом классе; җиде баланың – усеми детей, 

матур бинада –  в красивом здании); несклоняемость существительных при употреблении  с 

количественными числительными. Обобщение изученных грамматических форм имени 

существительного, имени прилагательного, числительного, местоимения, глагола, наречия.  

6. Социокультурные знания и умения: знание и использование активных формул татарского 

речевого этикета в ситуациях общения; знание и использование  в устной и письменной речи 

наиболее употребительных реалий в рамках отобранного тематического содержания; знание 

названий городов России  и Татарстана на татарском языке; известных татарских ученых, артистов, 

художников, спортсменов; – знакомство с образцами татарской поэзии и прозы; формирование 

умения представлять основные достижения России и Республики Татарстан. 

7. Компенсаторные умения: использование словарных замен в процессе устно-речевого общения; 

использование при формулировании собственных высказываний ключевыех слов, плана к тексту, 

тематического словаря. 

Содержание обучения в 11 классе. 
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1. Мир моего «Я»: Семейные ценности и традиции. Ответственное отношение к созданию 

семьи. Современные проблемы в семейных отношениях. 

1.1. Мир вокруг меня: Современные профессии. Выбор профессии. Высшие учебные 

заведения.  

1.2. Мир моих увлечений: Интересы современной молодёжи. Совместный отдых. Искусство 

и творчество. 

1.3. Моя Родина: Моя родная земля – Татарстан. Достижения Республики Татарстан в 

области экономики. Международные связи. Межнациональное согласие в Республики Татарстан. 

2. Умения по видам речевой деятельности. 

2.1. Аудирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников  при участии в беседе, 

объяснять им свое мнение; прослушать небольшие аутентичные тексты или адаптированные 

отрывки из литературных произведений, текстов информационного характера и выразить свое 

мнение по их содержанию.  

2.2. Говорение. 

2.2.1. Диалогическая речь: умение строить диалогическую речь  в пределах тем, 

предусмотренных программой: диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен 

мнениями, смешанные диалоги; умение начать, продолжить и закончить разговор; умение 

расспрашивать с целью уточнения событий; умение выражать просьбу помочь, сделать что-либо, 

несогласие, умение предлагать сотрудничество; умение составлять модели общения с 

собеседником  с использованием этикетных выражений; умение проводить беседу  по 

предложенной ситуации с помощью опорной схемы.  

2.2.2. Монологическая речь: умение точно выражать свои мысли  в монологической речи, 

соблюдая орфоэпические и грамматические нормы, используя вводные слова; умение 

пересказывать содержание прочитанного текста своими словами с помощью вопросов, плана или 

самостоятельно; умение продолжить пересказ текста; умение составлять рассказ по предложенной 

теме, соблюдая последовательность; умение выразительно рассказывать наизусть стихотворения; 

умение подготовить сообщение про новости; умение защитить проект по предложенной теме; 

умение подготовить презентацию. 

3. Смысловое чтение: владение навыками чтения научно-популярных, официальных 

текстов в пределах тем, предусмотренных программой, с полным пониманием их содержания; 

умение работать с текстами, в которых содержатся таблицы, иллюстрации, наглядная символика; 

умение при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, сравнивать, 

анализировать, обобщать  и изменять его содержание. 

4. Письменная речь: умение письменно составлять рассказы  по предложенной теме, 

прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и так далее), тексты эпистолярного жанра 

(личные и официальные письма, поздравления и так далее); умение письменно выражать свои 

мысли по данной проблеме; умение продолжить предложенный текст или видоизменить его. 

5. Языковые знания и навыки. 

5.1. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Средства связи в предложении. Особенности постпозиции сказуемого в повествовательном 

предложении. Сложносочиненные предложения. Активные типы сложноподчиненных 

предложений: придаточное времени, образованные с помощью деепричастия на -гач или -гәч, -

кач или -кәч;придаточное причины, образованные с помощью союза «чөнки»; относительного 

слова «шуңа күрә»; придаточное условия, образованные с помощью союза «әгәр»и глаголов 

условного наклонения барса, килсә. Знаки препинания в письменной речи: тире между 

подлежащим и сказуемым; между однородными членами предложения,  в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания  в диалоге и в прямой речи.  

6. Социокультурные знания и умения: знание и использование изученных формул 

татарского речевого этикета в ситуациях общения; знание и использование  в устной и 

письменной речи активной фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания (народы России, национальные праздники  и традиции народов, проживающих на 
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территории Республики Татарстан); знание наиболее известных учебных заведений Республики 

Татарстан; знакомство  с образцами татарской поэзии и прозы; формирование умения 

представлять известных деятелей культуры и искусства татарского народа. 

7. Компенсаторные умения: использование при формулировании собственных 

высказываний ключевых слов, плана; использование словарных замен в процессе устно-речевого 

общения; игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного  или прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; сравнение объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения программы по государственному (татарскому) языку на 

уровне среднего общего образования. 

В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  и ответственного 

члена российского общества;  

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона  и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого 

будущего;  

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни  в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ татарскому языку; 

5) физического воспитания:  
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сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью;  

6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения государственного (татарского) языка; интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, писателей, 

переводчиков;  

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; готовность и способность к образованию  и самообразованию на протяжении 

всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по татарскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

государственному (татарскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость  и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения государственного (татарского) языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания  его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных проектов; 

владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя  и других людей как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по государственному 

(татарскому) языку; 

Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка.  К концу 10 класса 

обучающийся научится:  

понимать на слух содержание аутентичных текстов, содержащих незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи;  

определять основную тему, идею услышанного текста;  

извлекать главную информацию в услышанном от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения (время звучания  текста – не более 2-х минут);  

вести диалоги разного характера (диалог-побуждение к действию; диалог-расспрос, 

комбинированный диалог (объём диалога: 10–11 реплик со стороны каждого собеседника);  
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создавать устные монологические высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, повествование, рассуждение (объём монологического 

высказывания: 10–11 фраз);  

пересказывать основное содержание прочитанного или прослушанного текста;  

излагать результаты выполненной проектной работы;  

читать про себя с пониманием адаптированные аутентичные тексты  с пониманием 

основного содержания или запрашиваемой информации;  

читать несплошные тексты и понимание представленной в них информации (объём текста: 

400 слов);  

писать личное письмо с использованием и без использованием образца (объём письменного 

высказывания: до 80-100 слов);  

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста  с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; составлять письменно творческие 

тексты, аргументируя своё мнение. 

48.8.5. Предметные результаты изучения государственного (татарского) языка.  К концу 11 

класса обучающийся научится:  

прослушать небольшие аутентичные тексты или адаптированные отрывки  из литературных 

произведений, текстов информационного характера и выразить своё мнение по их содержанию 

(продолжительность текстов по времени звучания  не более 1,5 минут);  

строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных программой (каждый 

участник диалога должен произнести не менее 10 – 12 реплик);  

выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая нормы татарского языка;  

пересказывать содержание прочитанного текста своими словами;  

составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая последовательность;  

выразительно рассказывать наизусть стихотворения;  

защитить проект по предложенной теме; подготовить презентацию (объём монологической 

речи: не менее 13 – 15 фраз); 

владеть навыками чтения различных текстов с полным пониманием их содержания;  

текстов, в которых содержатся таблицы, иллюстрации;  

выделять нужную информацию (объём текста для чтения: 500 слов); 

письменно составлять рассказы по предложенной теме, прагматические тексты, тексты 

эпистолярного жанра; письменно выражать свои мысли по данной проблеме; 

продолжить предложенный текст или видоизменить его (объём письменной работы: 110 – 

120 слов). 

 

2.1.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Иностранный(английский)язык (базовый уровень)» 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский) 

язык (базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») 

(далеесоответственно–

программапоанглийскомуязыку,английскийязык)включаетпояснительнуюзаписку,содерж

аниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо английскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского 

языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, 

место вструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределению 

планируемыхрезультатовикструктуретематическогопланирования. 

В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, 

которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего 

общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 
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среднегообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобу

чения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего 

общегообразованияразработананаосновеФГОССОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления 

рабочихпрограмм по предмету: даёт представление о целях образования, развития, 

воспитания исоциализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях 

формированиясистемызнаний,уменийиспособовдеятельностиуобучающихсянабазовомуро

внесредствамиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»,определяетинвариантн

ую(обязательную)частьсодержанияучебногокурсапоанглийскомуязыкукак учебному 

предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора 

вариативнойсоставляющейсодержанияобразованиявпланепорядкаизучениятем,некоторого

расширенияобъёмасодержания и егодетализации. 

Программапоанглийскомуязыкуустанавливаетраспределениеобязательногопредмет

ногосодержанияпогодамобучения,предусматриваетпримерныйресурсучебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенностиизучения 

английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и 

структурыродного(русского)языкаобучающихся,межпредметныхсвязейиностранного(англ

ийского)языкассодержаниемдругихучебныхпредметов,изучаемыхв10-

11классах,атакжесучётомвозрастныхособенностейобучающихся.Содержаниепрограммыпо

английскомуязыкудляуровнясреднегообщегообразованияимеетособенности, 

обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, 

обучающихсязаданнымисоциальнымитребованиямикуровнюразвитияихличностныхипозн

авательныхкачеств,предметнымсодержаниемсистемысреднегообщегообразования, а также 

возрастными психологическими особенностями обучающихся 16-17лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 

программепо английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка 

на уровнесреднего общего образования на базовом уровне на основе отечественных 

методическихтрадиций построения школьного курса английского языка и в соответствии 

с новымиреалиямии тенденциями развития общегообразования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное 

местовсистемесреднегообщегообразованияивоспитаниясовременногообучающегосявуслов

ияхполикультурногоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ролиязыка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствуетихобщемуречевомуразвитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расшире

ниюкругозора,воспитаниючувств иэмоций. 

Предметныезнанияиспособыдеятельности,осваиваемыеобучающимисяприизучении

иностранногоязыка,находятприменениевобразовательномпроцессеприизучениидругихпре

дметныхобластей,становятсязначимымидляформированияположительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формированиекакметапредметных, так и 

личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с 

усилениемобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильныхлюдей,способныхбы

стро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и 

самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим 
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интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного 

языка экономического или политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее 

особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к 

консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью 

достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный 

язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и 

самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях; одно из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, 

сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 

в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- 

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основнымиподходамикобучениюиностраннымязыкампризнаютсякомпетентностны

й,системно-деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходовпредполагаетвозможностьреализовать

поставленныецелииноязычногообразованиянауровнесреднегообщегообразования,добитьс

ядостиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержанияобучения, отобранного для 

данного уровня общего образования при использовании 

новыхпедагогическихтехнологийивозможностейцифровойобразовательнойсреды. 

«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду 
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спредметом«Второйиностранныйязык»,изучениекоторогопроисходитприналичиипотребно

сти у обучающихся и при условии, что у образовательной организации 

имеетсядостаточнаякадровая,техническаяиматериальнаяобеспеченность,позволяющаядост

игнутьпредметныхрезультатов, заявленныхвФГОССОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского)языка-в10 классе-102 часа(3 часавнеделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Требованиякпредметнымрезультатамдлясреднегообщегообразованияконстатируют

необходимостькокончанию11классавладенияумениемобщатьсянаиностранном 

(английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно 

иопосредованно,втом числечерезИнтернет) напороговомуровне. 

Базовый(пороговый)уровеньусвоенияучебногопредмета«Иностранный(английский) 

язык» ориентирован на создание общеобразовательной и 

общекультурнойподготовки,наформированиецелостныхпредставленийобучающихсяомире

,обобщечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения 

взаимопониманияв целом и о языке как средстве межличностного и межкультурного 

общения в частности.Достижение порогового уровня владения иностранным (английским) 

языком позволяетвыпускникам российской школы использовать его для общения в устной 

и 

письменнойформекаксносителямиизучаемогоиностранного(английского)языка,такиспредс

тавителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредствообщения.Кроме того, 

пороговый уровень владения иностранным (английским) языком 

позволяетиспользоватьиностранный(английский)языккаксредстводляпоиска,полученияио

бработкиинформацииизиноязычныхисточниковвобразовательныхисамообразовательныхц

елях,использоватьсловариисправочникинаиностранномязыке,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектронной форме. 

Содержаниеобученияв10классе. 

Коммуникативныеумения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

ипродуктивныевидыречевойдеятельности врамкахтематическогосодержанияречи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомым

и.Конфликтныеситуации,ихпредупреждениеиразрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированн

оепитание,посещениеврача.Отказ отвредныхпривычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.Перепискасзарубежны

ми сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права 

иобязанностиобучающегося. 

Современныймирпрофессий.Проблемывыборапрофессии(возможностипродолжени

яобразованияввысшейшколе,впрофессиональномколледже,выборрабочейспециальности,п

одработкадляобучающегося).Рольиностранногоязыкавпланахнабудущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, 

музыка,музеи,Интернет, компьютерныеигры.Любовьидружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжная 

мода. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия.Условияпроживания вгородской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

связи(мобильныетелефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическоеположение,столица,к

рупныегорода,регионы,системаобразования,достопримечательности,культурные 
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особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные 

даты,традиции,обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад 

внаукуимировуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,ко

мпозиторы,путешественники, спортсмены,актёрыи другие. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированн

ыхнауровнеосновногообщегообразования,аименноуменийвестиразныевидыдиалога(диало

гэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог-

обменмнениями,комбинированныйдиалог,включающийразныевиды диалогов): 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, 

поздравлятьспраздником,выражатьпожеланияивежливореагировать напоздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу,даватьсоветипринимать/неприниматьсовет,

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашатьсянапредложениесобеседника,объясняя причину своегорешения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям,запрашиватьинтер

есующуюинформацию,переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот; 

диалог-обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё;высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, 

радость,огорчениеи другие). 

Названныеумениядиалогическойречисовершенствуютсявстандартныхситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического 

содержанияречи10классасиспользованиемречевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографи

й,таблиц,диаграммссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемо

гоязыка,принеобходимости уточняяипереспрашиваясобеседника. 

Объёмдиалога-8репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречинабазеумений,сформирован

ныхнауровне основного общегообразования: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхко

ммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

характеристика(чертыхарактерареального человекаилилитературногоперсонажа); 

повествование/сообщение;рассуж

дение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста

 свыражениемсвоегоотношения ксобытиямифактам,изложеннымвтексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияреч

и10классасиспользованиемключевыхслов,планаи/илииллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм или без их 

использования.Объём монологического 

высказывания - до 14 фраз.Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированныхнауровнеосновногообщегообразования:пониманиенаслухаутентичныхтек

стов,содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой 

иконтекстуальнойдогадки,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной 
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задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной 

/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, 

отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержаниетекстапоначалусообщения,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедля

пониманияосновного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипред

полагаетумениевыделятьданнуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форм

е, ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников 

вситуацияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявле

ние. 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 2,5 

минуты.Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений 

читатьпро себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичныетексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникати

внойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запра

шиваемой информации, с полным пониманием содержаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьте

му/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные),пониматьст

руктурно-

смысловыесвязивтексте,прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста,опред

елятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий,игнорироватьнезнакомыесло

ва,несущественныедля понимания основного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполага

ет умение находить в прочитанном тексте и понимать данную 

информацию,представленнуювэксплицитной(явной)иимплицитной(неявной)форме,оцени

ватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативнойзадачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточноп

онимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричин

но-следственнуювзаимосвязь изложенных втекстефактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и 

пониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопро

изведения,статьянаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,памятка,электр

онноесообщениеличногохарактера,стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения - 500-700 

слов.Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений,сформированных на 

уровнеосновногообщегообразования: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымивстране/странахи

зучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии 

снормами,принятыми встране/странах изучаемого языка; 
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написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,объёмсооб

щения-до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) 

наосновеплана,иллюстрации,таблицы,диаграммыи/илипрочитанного/прослушанноготекст

асиспользованиемобразца,объёмписьменноговысказывания-до150слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ 

прослушанноготекстаили дополнениеинформации втаблице; 

письменное 

предоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,втомчислевформепрезентации, 

объём-до 150 слов. 

Языковые знания и 

навыки.Фонетическаясторо

наречи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основныхритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебн

ых словах. 

Чтениевслухаутентичныхтекстов,построенныхвосновномнаизученномязыковоммат

ериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующеепони

маниетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём 

текстадлячтения вслух -до 140 слов. 

Орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: 

запятойприперечислении,обращенииипривыделениивводныхслов,апострофа,точки,вопрос

ительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 

послезаголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с 

нормамиизучаемогоязыка:использованиезапятой/двоеточияпослесловавторапередпрямойр

ечью,заключениепрямой речи вкавычки. 

Пунктуационноправильноеоформлениеэлектронногосообщенияличногохарактеравс

оответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, 

точкипослевыражениянадеждынадальнейший контакт,отсутствиеточкипослеподписи. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц(слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише,средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексической сочетаемости. 

Объём - 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1200лексическихединиц,изученныхранее)и1400лексическихединицдлярецептивногоусвое

ния(включая1300лексических единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффикса-ise/-ize; 

образование  имён  существительных  при  помощи  префиксов un-,in-/im-

исуффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing, -ist,-ity, -ment,-ness, -sion/-tion,-ship; 
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образование имёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-

исуффиксов-able/-ible,-al, -ed,-ese, -ful,-ian/-an,-ing, -ish,-ive, -less,-ly, -ous,-y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -

1у;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение:образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсущес

твительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательногососновой существительного(blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения 

основсуществительныхспредлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём

 соединенияосновы 

прилагательного/числительного с основой существительного с

 добавлениемсуффикса-ed (blue-eyed, eight-

legged); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединениянаречиясосновойпричасти 

яII(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного 

сосновойпричастияI(nice-looking); 

конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(torun-a 

run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people - the 

rich);образованиеглаголовотимёнсуществительных(ahand-tohand); образование

глаголов от имён прилагательных (cool - to cool). Имена прилагательные на -ed и -

ing(excited-exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатур

ы. 

Различныесредствасвязидляобеспеченияцелостностиилогичностиустного/письменн

оговысказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологически

хформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные

,отрицательные),вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйво

просы),побудительные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснескольк

ими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a newhouselast 

year.). 

Предложения с начальным 

It.ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки to be, 

tolook,to seem, to feel (Helooks/seems/feels happy.). 

Предложения co сложнымдополнением - Complex Object (I want you to help me. 

Isawhercross/crossing theroad.Iwantto havemyhair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or.Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if, 

when,where,what,why,how. 

Сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисл

овамиwho, which, that. 
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Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,wh

enever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 

0,Conditional1)исглаголами всослагательномнаклонении(Conditional II). 

Всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,раздел

ительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense,Present/PastPerfect Tense, Present PerfectContinuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени,согласованиевремёнврамкахсложногопре

дложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени.Предложениясконструкциямиas...as,notso...as,both...and...,either...or,neither 

...nor.  

ПредложениясIwish... 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкциисглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostop 

doingsmth и to stopto dosmth). 

Конструкция It takes me ... to do 

smth.Конструкцияusedto+инфинитивглагол

а. 

Конструкцииbe/getusedtosmth, be/getusedtodoingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакжеконст

рукцииI’drather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и 

егосогласованиесо сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительногозалогавизъявительномнаклонении(Present/Past/FutureSimpleTense,Present/

PastContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-

the-

PastTense)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassi

ve, PresentPerfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tenseдлявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/be ableto, could, must/have to, 

may,might,should, shall, would, will, need). 

Неличныеформыглагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

ParticipleII), причастиявфункцииопределения (Participle I - a playing child, Participle II - a 

writtentext). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключени

я. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа.  

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях,образованныепоправилу,иисключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение- размер-возраст-цвет-

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/аfew, alotof). 

Личныеместоимениявименительномиобъектномпадежах,притяжательныеместоиме

ния(втомчислевабсолютнойформе),возвратные,указательные,вопросительныеместо

имения,неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияп
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опе,поип

роизводн

ыепослед

него(nobo

dy,nothing

идругие). 

Количестве

нныеипоряд

ковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами 

встрадательномзалоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиосновныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэти

кетаванглоязычнойсредеврамках тематическогосодержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран 

изучаемого языкапри изучении тем: государственное устройство, система образования, 

страницы 

истории,национальныеипопулярныепраздники,проведениедосуга,этикетныеособенностио

бщения,традиции вкулинарии и другие. 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиис

траны/стран, говорящих наанглийскомязыке. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальногоинеофициальногообщениявр

амкахтематическогосодержанияречиииспользованиелексико-грамматическихсредствсих 

учётом. 

Развитиеуменияпредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану/страныизучаемог

о языка (культурные явления и события, достопримечательности, 

выдающиесялюди:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,композито

ры,музыканты,спортсмены, актёрыи другие). 

Компенсаторныеумения. 

Овладениекомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы 

переработки информации: при говорении - переспрос, при говорении и письме -

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - языковую и 

контекстуальнуюдогадку. 

Развитиеуменияигнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосо

держания,прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтексте запрашиваемой

информаци

и
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Содержаниеобученияв11классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 

жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации 

и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-

безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог - 

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 
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эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса 

с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога - до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания - 14-15 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, 

отделять главную информацию 

от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 - пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 2,5 минуты. 

96.7.1.1. Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным 
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пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню 

(В1 - пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения - до 600-800 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения - 

до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) 

на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем письменного 

высказывания - до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём - до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 142 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

 

 

 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух - до 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в 

том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize, -en; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, 

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -

y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 143 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



  

144 
 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(torun- arun); 

образование имён существительных от прилагательных (richpeople- therich); 

образование глаголов от имён существительных (ahand- tohand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool- tocool). 

Имена прилагательные на -edи -ing (excited- exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности у стн ого/п и сьм енн 

ого высказы вания. 

96.7.2.1. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear.). 

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There + tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связкиto be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения со сложным подлежащим - ComplexSubject. 

Предложениясосложнымдополнением - Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional0, 

ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросывPresent/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 
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Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... or, neither ... nor. 

Предложения с Iwish... 

Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 

Конструкциисглаголамиto stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth 

иto stop to do smth). 

КонструкцияIt takes me ... to do smth. 

Конструкция usedto + инфинитив глагола. 

Конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth. 

КонструкцииI prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, 

атакжеконструкцииI’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/FutureSimpleTense, Present/Past/FutureContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive). 

Конструкцияto be going to, формыFuture Simple Tense иPresent Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need). 

Неличныеформыглагола- инфинитив, герундий, причастие(Participle 1 иParticiple И), 

причастиявфункцииопределения(Participle 1 - a playing child, Participle II - a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет - 

происхождение). 

Слова, выражающиеколичество(many/much, little/a little, few/аfew, a lot of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения попе, по и 

производные последнего (nobody, nothingи другие). 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 
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страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование 

лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос, при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкунауровнес

реднего общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкунауровнесреднего

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиорганизац

иивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми 

вобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопознания,самовос

питания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамгероев

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонацион

альногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыпоанглийскомуязыкудля

уровнясреднегообщегообразованиядолжныотражатьготовностьиспособность 

обучающихся руководствоватьсясформированной 

внутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,позитивных 

внутреннихубеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательной деятельности: 

Врезультатеизученияанглийскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияуобуча

ющегося будутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

 иответственногочленароссийскогообщества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократ

ическихценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискри

минациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участво

вать всамоуправлениивобразовательнойорганизации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссииистраны/странизучаемогоязы

ка,достижениямРоссииистраны/странизучаемогоязыкавнауке,искусстве,спорте,технология

х, труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственность 

заегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповед

ения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясьнаморально-нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

техническоготворчества,спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через 

источникиинформации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное 

воздействиеискусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародного творчества; 

стремлениеклучшемуосознаниюкультурысвоегонародаиготовностьсодействовать 

ознакомлению снейпредставителей других стран; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестват

ворческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни,

 ответственногоотношенияк своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

 вредафизическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,сп

особностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные 

планы,осознаниевозможностейсамореализациисредствамииностранного(английского)язык

а; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всейжизни,втомчислесиспользованиемизучаемогоиностранного языка; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального

характераэкологических проблем; 
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планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустой

чивогоразвития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические

 последствияпредпринимаемыхдействий,предотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своегоместавполикультурноммире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействияме

жду людьмии познаниямира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием 

изучаемогоиностранного(английского)языка. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммып

оанглийскомуязыкудляуровнясреднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетс

яэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние,видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымв

себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьз

асвоёповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениями проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимиз

м,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыв

атьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другимилюдьми,втомчислеспредставителямистраны/странизучаемогоязыка,заботиться,пр

оявлятьинтереси разрешатьконфликты. 

Врезультатеизученияанглийскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеу

чебныедействия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчаст

ьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсестор

онне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииоб

общенияязыковыхединициязыковыхявленийизучаемогоиностранногоязыка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлять 

закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского)языка; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов 

целям,оценивать рискипоследствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирова

нноговзаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия

какчастьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

владетьнавыкамиучебно-
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исследовательскойипроектнойдеятельностисиспользованиеминостранного(английского)яз

ыка,навыкамиразрешенияпроблем;способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практическихзадач,применению различных методов познания; 

осуществлятьразличныевидыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпрет

ации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчислепри 

создании учебных исоциальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями;ставитьифо

рмулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии 

жизненныхситуациях; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргуме

нтыдлядоказательствасвоихутверждений,задавать параметры икритерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих

достоверность, прогнозироватьизменениевновых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

впрофессиональнуюсреду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности

; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемы

и задачи, допускающиеальтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

численаиностранном(английском)языке,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систем

атизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; 

создаватьтекстынаиностранном(английском)языкевразличныхформатахс 

учётомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияив

изуализации (текст,таблица,схема,диаграммаи другие); 

оцениватьдостоверностьинформации,еёсоответствиеморально-этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениик

огнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

иэтическихнорм, норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасност

и личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,р

аспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиянаиностранном(английско

м)языке,аргументированновестидиалогиполилог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижиз

ненныхситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов,собственныхвозможностей и предпочтений; 
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даватьоценкуновымситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;оцениватьприобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнан

ий,постоянноповышать свойобразовательный икультурныйуровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

часть регулятивных универсальныхучебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийимыслительных процессов, их результатов иоснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;оцениватьсоответствиесоздаваемогоустного/письменноготекстанаиностранн

ом 

(английском)языкевыполняемойкоммуникативнойзадаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае 

необходимости;оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихсни

жению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;принимать 

себя, понимая своинедостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;признавать 

своёправои праводругих наошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальн

ойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,ивозможн

остейкаждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординировать 

действияпоеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучаст

ников, обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результатпоразработаннымкритериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости. 

Предметныерезультатыпоанглийскомуязыкуориентированынаприменениезнаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должныотражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговомуровневсовокупностиеёсоставляющих-

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 

10классаобучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера,диалог-побуждение 

кдействию,диалог-расспрос,диалог-

обменмнениями,комбинированныйдиалог)встандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках 

отобранноготематическогосодержанияречисвербальнымии/илизрительнымиопорамиссобл

юдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка(8репликсо 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические

 высказывания(описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своегомнения и краткой 
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аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опорврамках 

отобранного тематическогосодержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражениемсвоегоотношения (объёммонологического высказывания-до 14 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём - до 14 

фраз);аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизучен

ные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: 

спониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации(время звучаниятекста/текстов 

дляаудирования-до 2,5минут); 

смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 

истиля, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с 

различнойглубиной"проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного(объёмтекста/текстов для чтения -500-700 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенныхвтексте фактов исобытий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) 

ипониматьпредставленную вних информацию; 

письменнаяречь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствииснормами, принятымивстране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии 

снормами,принятыми встране/странах изучаемогоязыка; 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятый 

встране/странах изучаемогоязыка(объёмсообщения-до130слов); 

создаватьписьменныевысказываниянаосновеплана,иллюстрации,таблицы,диаграммыи/илипрочита

нного/прослушанноготекстасиспользованиемобразца(объём высказывания-до150слов); 

заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержаниепрочитанного/прослушанноготекста

илидополняяинформациювтаблице,письменнопредставлятьрезультатывыполненнойпроек

тной работы (объём-до 150 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различатьнаслух,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправи

льнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилоотсутствияфразовогоударениян

аслужебныхсловах; 

выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо140слов,построенныена 

изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения 

исоответствующейинтонацией,демонстрируя пониманиесодержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова;вла

деть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводныхслов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить 

точку послезаголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц 

(слов,фразовыхглаголов,словосочетаний,речевыхклише,средствлогическойсвязи)иправиль

ноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1300лексическихединиц,обслуживающихситуаци

иобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейванглийско

мязыкенормылексическойсочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи:родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксаци

и: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-

ize;именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффиксов-ance/- 

ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-исуффиксов 

-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ing,-ish, -ive,-less,-ly,-ous,-y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,исуффикса-

ly;числительныеприпомощисуффиксов-teen, -ty, -th; 

сиспользованиемсловосложения: 

сложные существительные путем соединения основ существительных 

(football);сложныесуществительныепутёмсоединенияосновыприлагательногососново

й 

существительного(bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом(father-in-law); 

сложныеприлагательныепутемсоединенияосновыприлагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой 

причастияII(well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с 

основойпричастияI(nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun-a 

run); 

имён существительных от прилагательных (rich people - the rich); 

глаголовот имёнсуществительных(ahand -to hand); 

глаголовотимёнприлагательных (cool-tocool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена- edи -ing(excited- 

exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначныелексическиеединицы,синонимы,антонимы,интернациональныеслова,наибол

еечастотныефразовыеглаголы,сокращения иаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связидляобеспеченияцелостности илогичности устного/письменноговысказывания; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличныхк

оммуникативных типовпредложений английскогоязыка; 

распознаватьиупотреблятьв устнойиписьменнойречи: 

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённо

мпорядке; 

предложения с начальным 

It;предложениясначальнымThere+tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook,to 

seem, to feel; 

предложения co сложным дополнением - Complex Object; 

сложносочинённыепредложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения ссоюзамии союзнымисловамиbecause,if, when, 

where,what, why,how; 

сложноподчинённые предложенияс определительнымипридаточнымис 

союзнымисловами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 
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however,whenever; 

условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,Conditional

I)и сглаголами всослагательномнаклонении(ConditionalII); 

всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,раздел

ительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense,Present/PastPerfect Tense, Present PerfectContinuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени,согласованиевремёнврамкахсложногопре

дложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;предложениясконструкциямиas...as,notso...as,both...and...,either...or,neither 

...nor;  

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкциисглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostop 

doingsmthиtostoptodosmth);конструкцияItta

kesme ...todosmth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth, be/getusedtodoingsmth; 

конструкции1prefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакжеконст

рукцийI’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и 

егосогласованиесо сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительногозалога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/FutureContinuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-

PastTense)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassi

ve, PresentPerfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tenseдлявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beable to,could,must/haveto,may, might, 

should,shall,would,will,need); 

неличныеформыглагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

ParticipleII), причастиявфункцииопределения (Participle I - a playing child, Participle II - a 

writtentext); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключени

я; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа;  

притяжательныйпадежимёнсуществительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях,образованныхпоправилу,иисключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - возраст - цвет -

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/аfew,alotof); 

личныеместоимениявименительномиобъектномпадежах,притяжательныеместоимен

ия(втомчислевабсолютнойформе),возвратные,указательные,вопросительныеместоимения; 

неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияпопе,пои 

производныепоследнего(nobody,nothing, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлогиместа, времени, направления,предлоги, употребляемые 
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сглаголамивстрадательномзалоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьречевые 

различиявситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамкахтематическогосодерж

анияречиииспользоватьлексико-грамматическиесредствасучётом этих различий; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуют

ематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, 

основныепраздники,этикетныеособенностиобщенияидругие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

роднойстраныи страны/стран изучаемого языка; 

представлятьроднуюстрануиеёкультурунаиностранномязыке; 

проявлятьуважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливостивмежкультурномоб

щении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации,атакже вусловиях дефицита языковых средств: 

использоватьразличныеприёмыпереработкиинформации:приговорении-

переспрос,приговорениииписьме-описание/перифраз/толкование,причтениииаудировании 

-языковую и контекстуальную догадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствоватьучебнуюдеятельностьпоовладениюиностраннымязыком;сравнива

ть,классифицировать,систематизироватьиобобщатьпосущественнымпризнакамизученныея

зыковыеявления(лексическиеи грамматические); 

использовать иноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемы вэлектроннойформе; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного 

имежпредметногохарактерасиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкеиприменением

информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивситуацияхповседневнойжизниип

ри работевсетиИнтернет. 

 

2.1.7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика»(углублённыйуровень). 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(углублённыйур

овень)(предметнаяобласть«Математикаиинформатика»)(далеесоответственно–

программапоматематике,математика)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучени

я,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияматематики,характерис

тику психологических предпосылокк её изучениюобучающимися, 

местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланиру

емыхрезультатов ик структуретематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровне 

среднегообщегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикевключаютличностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднегообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобу

чения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоматематикеуглублённогоуровнядляобучающихсянауровнесреднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО с учётом 

современныхмировыхтребований,предъявляемыхкматематическомуобразованию,итрадицийросси
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йского образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладениеключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывногообразования,целостностьобщекультурного,личностногоипознавательногоразвития 

личностиобучающихся. 

Впрограммепоматематикеучтеныидеииположенияконцепцииразвитияматематическогообразова

ниявРоссийскойФедерации.Математическоеобразованиедолжнорешатьзадачуобеспечениянеобх

одимогостранечислаобучающихся,математическаяподготовкакоторыхбылабыдостаточнадляпро

долженияобразованияпоразличнымнаправлениям,включаяпреподаваниематематики,математиче

скиеисследования, работу в сфере информационных технологий и других, а также 

обеспечениядлякаждогообучающегосявозможностидостиженияматематическойподготовкивсоот

ветствии с необходимым ему уровнем. На решение этих задач нацелена программа 

поматематикеуглублённого уровня. 

Необходимостьматематическойподготовкиобусловленаобусловленоростомчисла 

специальностей, связанных с непосредственным применением математики (в 

сфереэкономики,бизнесе,технологическихобластях,гуманитарныхсферах).Количествообуч

ающиеся,длякоторыхматематикастановитсяфундаментомобразования,планирующих 

заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики,информатики,физики,экономикиивдругихобластях,увеличивается,втомчислес

учетомобучающихся,комуматематиканужнадляиспользованиявпрофессиях,несвязанныхне

посредственно сней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом 

являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественныеотношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, 

от 

простейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостаточносложных,необходимыхдл

яразвитиянаучныхитехнологическихидей.Безконкретныхматематическихзнанийзатруднен

опониманиепринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политическойинформации,малоэффективнаповседневнаяпрактическаядеятельность.Вомно

гихсферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, 

составлятьалгоритмы,применятьформулы,проводитьгеометрическиеизмеренияипостроени

я,читать,обрабатывать,интерпретироватьипредставлятьинформациюввидетаблиц,диаграм

миграфиков,пониматьвероятностныйхарактерслучайных событий. 

Одновременносрасширениемсферпримененияматематикивсовременномобществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийсяв 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмови 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и 

дедукция,обобщениеиконкретизация,анализисинтез,классификацияисистематизация,абстр

агированиеианалогия.Объектыматематическихумозаключений,правилаихконструирования 

раскрывают механизм логических построений, способствуют 

выработкеуменияформулировать,обосновыватьидоказыватьсуждения,темсамымформирую

тлогический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в 

формированииалгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать 

по заданнымалгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решениязадач-основыдляорганизацииучебнойдеятельностинаурокахматематики-

развиваютсятворческая и прикладная сторонымышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональн

ую и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые,символические,графическиесредствадлявыражениясужденийинаглядногоихпр

едставления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

являетсяобщее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете иметоде математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных 
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наук, 

обособенностяхпримененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.Математи

ческоеобразованиевноситсвойвкладвформированиеобщейкультуры человека. 

Изучениематематикиспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека,пониманиюк

расотыиизяществаматематическихрассуждений,восприятиюгеометрическихформ,усвоен

ию идеи симметрии. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев10-

11классахнауглублённомуровнепродолжают оставаться: 

формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическа

яфигура,переменная,вероятность,функция,производная,интеграл),обеспечивающихпреемс

твенностьиперспективностьматематическогообразованияобучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязиматематикииокружающего мира, пониманию 

математикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интересакизучению 

математики; 

формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучениидругих 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулироватьихнаязыкематематикиисоздаватьматематическиемодели,применятьосвоенн

ыйматематическийаппаратдлярешенияпрактико-ориентированныхзадач,интерпретировать 

и оцениватьполученныерезультаты. 

Основными линиями содержания математики в 10-11 классах углублённого 

уровняявляются:«Числа и вычисления», «Алгебра»(«Алгебраические выражения», 

«Уравненияинеравенства»),«Началаматематическогоанализа»,«Геометрия»(«Геометричес

киефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»),«Вероятностьистатистика»

.Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственнойлогикой,однако

ненезависимооднаотдругой,автесномконтактеивзаимодействии.Кромеэтого,ихобъединяет

логическаясоставляющая,традиционноприсущая математикеипронизывающая 

всематематические курсы исодержательныелинии. Сформулированное во ФГОС СОО 

требование «умение оперировать 

понятиями:определение,аксиома,теорема,следствие,свойство,признак,доказательство,равн

осильныеформулировки,умениеформулироватьобратноеипротивоположноеутверждение, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математическойиндукции,проводитьдоказательныерассужденияприрешениизадач,оценива

тьлогическуюправильностьрассуждений»относитсяковсемучебнымкурсам,аформирование

логическихуменийраспределяетсяповсемгодамобучениянауровнесреднегообщегообразова

ния. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом 

наданном уровне образования. Настоящей программой по математике 

предусматриваетсяизучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных 

курсов: «Алгебра 

иначаламатематическогоанализа»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика».Формирование 

логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения науровне среднего 

общего образования, а элементы логики включаются в содержание 

всехназванныхвышеучебных курсов. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики в 10 классе - 

272часа (8 часов внеделю), в 11 классе - 272 часа (8 часов в неделю). 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровнесреднего

общего образования. 

Врезультатеизученияматематикинауровнесреднегообщегообразованияуобучающег
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осябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственног

о члена российского общества, представление о математических 

основахфункционированияразличныхструктур,явлений,процедургражданскогообщества(в

ыборы,опросыидругое),умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответстви

исих функциямии назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому 

инастоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям 

российскихматематиковироссийскойматематическойшколы,использованиеэтихдостижени

йвдругихнауках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода,сформированностьнравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применениемдостиженийнаукиидеятельностьюучёного,осознаниеличноговкладавпострое

ниеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикуматематическихзакономерностей,об

ъектов,задач,решений,рассуждений,восприимчивостькматематическимаспектамразличных 

видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьуменияприменятьматематическиезнаниявинтересахздоровогоибе

зопасногообразажизни,ответственноеотношениексвоемуздоровью(здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическаяактивность), 

физическое совершенствование при занятиях спортивно- оздоровительнойдеятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным 

сферампрофессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизне

нныепланы,готовностьиспособностькматематическомуобразованиюисамообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в 

решениипрактическихзадачматематической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального

характераэкологическихпроблем,ориентациянаприменениематематических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планированиепоступкови оценки 

ихвозможных последствий дляокружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки и общественной практики, понимание математической науки как 

сферычеловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации,овладение языком математики и математической культурой как средством 

познания мира,готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально ивгруппе. 

Врезультатеизученияматематикинауровнесреднегообщегообразованияуобучающег

ося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеу

чебныедействия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчаст

ьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 
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выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов, 

понятий,отношениймеждупонятиями,формулироватьопределенияпонятий,устанавливатьс

ущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеиотрицат

ельные,единичные, частныеиобщие,условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах,данных,наблюденияхиутверждениях,предлагатькритериидлявыявлениязакономерн

остейипротиворечий; 

делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозакл

ючений,умозаключенийпо аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые 

иотпротивного),выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры,обосновыв

ать собственныесуждения и выводы; 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,вы

биратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия

какчастьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания,формулироватьво

просы,фиксирующиепротиворечие,проблему,устанавливатьискомоеиданное,формировать

гипотезу,аргументироватьсвоюпозицию, мнение; 

проводитьсамостоятельноспланированныйэксперимент,исследованиепоустановлен

июособенностейматематическогообъекта,явления,процесса,выявлениюзависимостеймежд

у объектами, явлениями,процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов иобобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

оегоразвитии вновых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 

длярешениязадачи; 

выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализировать,систематизиров

атьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

структурироватьинформацию,представлятьеёвразличныхформах,иллюстрировать 

графически; 

оцениватьнадёжностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целямиобщения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменныхтекстах,даватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполученныйре

зультат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы,решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять своисуждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и 

сходствопозиций,вкорректнойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта,самост

оятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии 

особенностейаудитории. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных
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универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректироватьвариантырешений сучётом новой информации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастьрегулятивныхун

иверсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийимыслительныхпроцессов,ихрезультатов,владетьспособамисамопроверки,самоко

нтроляпроцессаирезультата решенияматематической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок,выявленныхтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям,объяснятьпричиныдостиженияил

инедостижениярезультатовдеятельности,находитьошибку,даватьоценкуприобретённому 

опыту. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииучебныхзадач,приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизац

ию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждатьпроцесси 

результат работы, обобщать мнениянесколькихлюдей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговыештурмы»ииные),выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдр

угимичленамикоманды,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сфор

мулированнымучастниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по 

математикепредставлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов в 

соответствующихразделахнастоящей программы. 

 

2.1.8. Федеральная 

рабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа» 

(углубленный уровень) 

Пояснительная записка. 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из 

наиболее значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной 

стороны, он обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно- 

научных курсов, а с другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление 

обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обществознания, 

истории, словесности и других дисциплин. В рамках данного учебного курса 

обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, которая 

формулирует свои достижения в математической форме. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных 

тенденций развития экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в 

современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для 

дальнейшего образования и в повседневной жизни. Овладение абстрактными и 

логически строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает 

умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с 

помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое 

мышление. 

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного  

построенияматематическихмоделейреальныхситуаций,интерпретацииполученныхрешен
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ий, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке 

иискусстве,свыдающимися математическимиоткрытиямииих авторами. 

Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, который реализуется 

какчерез учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, 

так 

ичерезспецификуучебнойдеятельности,требующейпродолжительнойконцентрациивниман

ия,самостоятельности,аккуратностииответственности заполученныйрезультат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа 

лежитдеятельностныйпринцип обучения. 

Вструктуреучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа»выделены  

следующие  содержательно-методические  линии:  «Числа  и  вычисления», 

«Функциииграфики»,«Уравненияинеравенства»,«Началаматематическогоанализа», 

«Множества и логика». Все основные содержательно- методические линии изучаются 

напротяжениидвухлетобучениянауровнесреднегообщегообразования,естественнодополня

ядругдругаипостепеннонасыщаясьновымитемамииразделами.Данныйучебныйкурсявляетс

яинтегративным,посколькуобъединяетвсебесодержаниенесколькихматематическихдисцип

лин,такихкакалгебра,тригонометрия,математический анализ, теория множеств, 

математическая логика и другие. По мере 

тогокакобучающиесяовладеваютвсёболееширокимматематическимаппаратом,унихпослед

овательноформируетсяисовершенствуетсяумениестроитьматематическуюмодель реальной 

ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного 

курса,длярешениясамостоятельносформулированнойматематическойзадачи,азатеминтерп

ретировать свойответ. 

Содержательно-методическаялиния«Числаивычисления»завершаетформирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато науровне основного 

общего образования. На уровне среднего общего образования особоевнимание уделяется 

формированию навыков рациональных вычислений, включающих всебя использование 

различных форм записи числа, умение делать прикидку, выполнятьприближённые 

вычисления, оценивать числовые выражения, работать с 

математическимиконстантами.Множестванатуральных,целых,рациональныхидействитель

ныхчиселдополняютсямножествомкомплексныхчисел.Вкаждомизэтихмножестврассматри

ваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление 

нацело,оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства 

рациональных ииррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение 

корня натуральнойстепени на множествекомплексных чисел. Благодаря 

последовательному расширениюкруга используемых чисел и знакомству с возможностями 

их применения для решенияразличных задач формируется представление о единстве 

математики как науки и её роли 

впостроениимоделейреальногомира,широкоиспользуютсяобобщениеиконкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения 

науровнесреднегообщегообразования,посколькувкаждомразделеПрограммыпредусмотрено 

решение соответствующих задач. В результате обучающиеся 

овладеваютразличнымиметодамирешениярациональных,иррациональных,показательных,логари

фмических и тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также 

задач,содержащихпараметры.Полученныеуменияширокоиспользуютсяприисследованиифункци

й с помощью производной, при решении прикладных задач и задач на нахождениенаибольших и 

наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает 

всебятакжеформированиеуменийвыполнятьрасчётыпоформулам,преобразованиярациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также 

выражений,содержащихстепениилогарифмы.Благодаряизучениюалгебраическогоматериалапрои

сходитдальнейшееразвитиеалгоритмическогоиабстрактногомышленияобучающихся, 

формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с 

символьнымиформами,представлениязакономерностейизависимостейввидеравенствинеравенств
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. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-

научныхзадач,наглядно демонстрируетсвоивозможностикакязыканауки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается 

сдругимилиниямиучебногокурса,посколькувкаком-

тосмыслезадаётпоследовательностьизученияматериала.Изучениестепенной,показательной

,логарифмической и тригонометрических функций, их свойств и графиков, 

использованиефункцийдлярешениязадачиздругихучебныхпредметовиреальнойжизнитесн

освязано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. 

Приэтомбольшоевниманиеуделяетсяформированиюумениявыражатьформуламизависимос

ти между различными величинами, исследовать полученные функции, 

строитьихграфики.Материалэтойсодержательнойлиниинацеленнаразвитиеуменийинавыко

в, позволяющих выражать зависимостимежду величинами в различной 

форме:аналитической,графическойисловесной.Егоизучениеспособствуетразвитиюалгорит

мическогомышления,способностикобобщениюиконкретизации,использованиюаналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существеннорасширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных 

обучающимся,так как у них появляется возможность строить графики сложных функций, 

определять ихнаибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы 

тел, 

находитьскоростииускоренияпроцессов.Даннаясодержательнаялинияоткрываетновыевозм

ожностипостроенияматематическихмоделейреальныхситуаций,позволяетнаходитьнаилуч

шеерешениевприкладных,втомчислесоциально-

экономических,задачах.Знакомствососновамиматематическогоанализаспособствуетразвит

июабстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию 

уменийраспознавать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. 

Обучающиесяузнают о выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики 

как науки, иобих авторах. 

Содержательно-

методическаялиния«Множестваилогика»включаетвсебяэлементытеориимножествиматема

тическойлогики.Теоретикомножественныепредставленияпронизываютвеськурсшкольной

математикиипредлагаютнаиболееуниверсальныйязык,объединяющийвсеразделыматемати

кииеёприложений,онисвязывают разные математические дисциплины и их приложения в 

единое целое. Важнодать возможность обучающемуся понимать теоретико-

множественный язык современнойматематики и использовать его для выражения своих 

мыслей. Другим важным 

признакомматематикикакнаукиследуетпризнатьсвойственнуюейстрогостьобоснованийисл

едование определённым правилам построения доказательств. Знакомство с 

элементамиматематическойлогикиспособствуетразвитиюлогическогомышленияобучающи

хся,позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует 

навыкикритическогомышления. 

Вучебномкурсе«Алгебраиначаламатематическогоанализа»присутствуютосновымат

ематическогомоделирования,которыепризваныспособствоватьформированиюнавыковпост

роениямоделейреальныхситуаций,исследованияэтихмоделейспомощьюаппаратаалгебрыи

математическогоанализа,интерпретацииполученныхрезультатов.Такиезаданиявплетенывк

аждыйизразделовпрограммы,поскольку весь материал учебного курса широко 

используется для решения 

прикладныхзадач.Прирешенииреальныхпрактическихзадачобучающиесяразвиваютнаблю

дательность,умениенаходитьзакономерности,абстрагироваться,использоватьаналогию,обо

бщатьиконкретизироватьпроблему.Деятельностьпоформированиюнавыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебногокурса«Алгебраи 

началаматематического анализа». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра 

иначаламатематическогоанализа»-272часа:в10классе-136часов (4часавнеделю), в11 
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классе-136часов(4часавнеделю). 

Содержание обучения в 10 

классе.Числаивычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечныепериодические дроби. Применение дробей и процентов для решения 

прикладных задач изразличныхотраслей знанийи реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметическиеоперациисдействительнымичислами.Модульдействительногочислаиегосв

ойства. 

Приближённые вычисления, правила округления, 

прикидкаиоценкарезультата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей 

формызаписидействительныхчиселдлярешенияпрактическихзадачипредставленияданных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепенииегосвойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с 

действительнымпоказателем. 

Логарифмчисла.Свойствалогарифма.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус 

иарктангенсчисловогоаргумента. 

Уравненияинеравенства. 

Тождестваи  тождественные  преобразования.  Уравнение,  корень  уравнения. 

Равносильныеуравненияиуравнения-следствия.Неравенство,решениенеравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и 

неравенств.Многочленыотоднойпеременной.Делениемногочленанамногочленсостатком.Т

еоремаБезу. Многочлены сцелымикоэффициентами. ТеоремаВиета. 

Преобразованиячисловыхвыражений,содержащихстепениикорни. 

Иррациональныеуравнения.Основныеметодырешенияиррациональныхуравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных 

уравнений.Преобразованиевыражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения

 логарифмическихуравнений. 

Основные тригонометрические формулы. 

Преобразованиетригонометрическихвыражений.Решениетригонометрическиху

равнений. 

Решениесистемлинейныхуравнений.Матрицасистемылинейныхуравнений.Определ

ительматрицы2x2,егогеометрическийсмыслисвойства,вычислениеегозначения, 

применение определителя для решения системы линейных уравнений. 

Решениеприкладных задач с помощью системы линейных уравнений. Исследование 

построенноймодели спомощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений 

инеравенств.Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачиз 

различныхобластей наукии реальнойжизни. 

Функциииграфики. 

Функция,способызаданияфункции.Взаимнообратныефункции.Композицияфункций

.Графикфункции.Элементарныепреобразованияграфиковфункций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежуткизнакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. 

Промежуткимонотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 

наименьшеезначенияфункциинапромежутке. 

Линейная, квадратичная идробно-линейная функции.Элементарное 

исследованиеипостроениеих графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и 

график.Свойстваиграфиккорняn-ойстепеникакфункцииобратнойстепениснатуральным 
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показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использованиеграфиковфункций длярешения уравнений. 

Тригонометрическаяокружность,определениетригонометрическихфункцийчислово

гоаргумента. 

Функциональныезависимостивреальныхпроцессахиявлениях.Графикиреальныхзави

симостей. 

Началаматематическогоанализа. 

Последовательности,способызаданияпоследовательностей.Методматематическойи

ндукции.Монотонныеиограниченные 

последовательности.Историявозникновенияматематическогоанализакаканализабесконечн

омалых. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Бесконечноубывающаягеометрическа

я прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии.Линейныйиэкспоненциальныйрост.Числое.Формуласложныхпроцентов.Испол

ьзованиепрогрессиидлярешенияреальныхзадачприкладногохарактера. 

Непрерывныефункциииихсвойства.Точкиразрыва.Асимптотыграфиковфункций. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для 

решениянеравенств.Применениесвойствнепрерывных функций длярешениязадач. 

Перваяивтораяпроизводныефункции.Определение,геометрическийифизическийсмы

слпроизводной.Уравнениекасательнойкграфику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, 

частногоикомпозициифункций. 

Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера- 

Венна.Применениетеоретико-

множественногоаппаратадляописанияреальныхпроцессовиявлений,при решении задачиз 

других учебных предметов. 

Определение,теорема,свойствоматематическогообъекта,следствие,доказательство,р

авносильныеуравнения. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший 

общий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее - НОК), остатков по модулю, 

алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного 

числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. 

Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-

следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 
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координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методы решения задач 

с параметрами. 

Использование графиков функций для исследования процессов 

и зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни. 

Начала математического анализа. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные 

элементарных функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интеграла по 

формуле Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 

геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограмм

ыучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа»науглублённомуровнена 

уровнесреднего общегообразования. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемамфедеральнойрабочейпрограммыучебногокурс

а 

«Алгебраиначаламатематическогоанализа»: 

Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная 

периодическаядробь,проценты,иррациональноечисло,множестварациональныхидействите

льныхчисел,модуль действительного числа; 

применятьдробиипроцентыдлярешенияприкладныхзадачизразличныхотраслейзнан

ий и реальнойжизни; 

применятьприближённыевычисления,правилаокругления,прикидкуиоценкурезульт

атавычислений; 

свободнооперироватьпонятием:степеньсцелымпоказателем,использоватьподходящ

уюформузаписидействительныхчиселдлярешенияпрактическихзадачипредставленияданн

ых; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 

степени;свободнооперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

свободнооперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы

; 

свободнооперироватьпонятиями:синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргуме

нта; 

оперироватьпонятиями:арксинус,арккосинусиарктангенсчисловогоаргумента. 

Уравненияинеравенства: 

свободнооперироватьпонятиями:тождество,уравнение,неравенство,равносильныеур

авненияи уравнения-следствия,равносильныенеравенства; 

применятьразличныеметодырешениярациональныхидробно-

рациональныхуравнений,применятьметодинтерваловдлярешения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен 

сцелымикоэффициентами,корнимногочлена,применятьделениемногочленанамногочленсо
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статком,теорему Безуи теоремуВиета длярешения задач; 

свободнооперироватьпонятиями:системалинейныхуравнений,матрица,определител

ьматрицы2х2иегогеометрическийсмысл,использоватьсвойстваопределителя 2x2 для 

вычисления его значения, применять определители для 

решениясистемылинейныхуравнений,моделироватьреальныеситуацииспомощьюсистемыл

инейныхуравнений,исследоватьпостроенныемоделиспомощьюматрициопределителей,инт

ерпретироватьполученныйрезультат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования 

выражений;выполнятьпреобразованиячисловыхвыражений,содержащихстепенис 

рациональнымпоказателем; 

использоватьсвойствалогарифмовдляпреобразованиялогарифмическихвыражений; 

свободнооперироватьпонятиями:иррациональные,показательныеилогарифмические 

уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходовили осуществляя 

проверку корней; 

применятьосновныетригонометрическиеформулыдляпреобразованиятригонометри

ческихвыражений; 

свободнооперироватьпонятием:тригонометрическоеуравнение,применятьнеобходи

мыеформулыдлярешенияосновныхтиповтригонометрическихуравнений; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,н

еравенствапоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппарата 

алгебры. 

Функциииграфики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимнообратныефункции,композицияфункций,графикфункции,выполнятьэлементарныеп

реобразованияграфиков функций; 

свободнооперироватьпонятиями:областьопределенияимножествозначенийфункции,

нули функции, промежуткизнакопостоянства; 

свободнооперироватьпонятиями:чётныеинечётныефункции,периодическиефункции

,промежуткимонотонностифункции,максимумыиминимумыфункции,наибольшееи 

наименьшеезначениефункциинапромежутке; 

свободнооперироватьпонятиями:степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказател

ем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, графиккорняn-

ойстепеникакфункцииобратной степениснатуральнымпоказателем; 

оперироватьпонятиями:линейная,квадратичнаяидробно-

линейнаяфункции,выполнять элементарноеисследованиеипостроениеих графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, 

ихсвойстваиграфики, использоватьих графикидлярешения уравнений; 

свободнооперировать понятиями:     тригонометрическая окружность, 

определениетригонометрическихфункцийчисловогоаргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей 

прирешении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать 

формуламизависимости между величинами; 

Началаматематическогоанализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия,бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и 

экспоненциальный рост,формуласложных процентов, иметьпреставлениеоконстанте; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера;свободнооперироватьпонятиями:последовательность,способызадания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать 

основызарожденияматематического анализакаканализабесконечно малых; 

свободнооперироватьпонятиями:непрерывныефункции,точкиразрываграфикафункци

и,асимптоты графикафункции; 

свободнооперироватьпонятием:функция,непрерывнаянаотрезке,применятьсвойстване
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прерывныхфункций для решениязадач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные

 функции,касательнаяк графикуфункции; 

вычислятьпроизводныесуммы,произведения,частногоикомпозициидвухфункций,зн

атьпроизводныеэлементарныхфункций; 

использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешениязадач. 

Множестваилогика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над 

множествами;использоватьтеоретико-

множественныйаппаратдляописанияреальныхпроцессов 

иявлений,прирешениизадачиздругихучебныхпредметов; 

свободнооперироватьпонятиями:определение,теорема,уравнение-

следствие,свойствоматематическогообъекта,доказательство,равносильныеуравненияинера

венства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам федеральной рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и 

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для 

решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, 

представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с ними 

и изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические 

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, 

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с 

параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств 

композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 
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использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

 

2.1.9. Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия» (углубленный уровень). 

Пояснительнаязаписка. 

Геометрияявляетсяоднимизбазовыхкурсовнауровнесреднегообщегообразования, 

так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-

научнойнаправленности и предметов гуманитарного цикла. Логическое мышление, 

формируемоепри изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при 

доказательстве теорем ипостроении цепочки логических утверждений при решении 

геометрических задач, умениевыдвигатьиопровергатьгипотезы 

непосредственноиспользуютсяприрешениизадачестественно-научногоцикла, 

вчастностифизических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне -

развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихсяприизучениигеометрии,каксоставляю

щейпредметнойобласти«Математикаиинформатика»черезобеспечениевозможности 

приобретения и использования более глубоких геометрических знаний идействий, 

специфичных геометрии, и необходимых для успешного 

профессиональногообразования,связанного сиспользованиемматематики. 

Приоритетнымизадачамикурсагеометриинауглублённомуровне,расширяющимии 

усиливающимикурсбазовогоуровня,являются: 

расширениепредставленияогеометриикакчастимировойкультурыиформированиеос

ознаниявзаимосвязи геометриисокружающиммиром; 

формированиепредставленияопространственныхфигурахкаковажнейшихматематич

ескихмоделях,позволяющихописыватьиизучатьразныеявленияокружающего мира, знание 

понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебногокурсагеометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных 

фигурахиихосновнымисвойствами,знание теорем,формулиумение их 

применять,умениядоказывать теоремы инаходитьнестандартныеспособырешения задач; 

формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммире 

многогранникиителавращения,конструироватьгеометрическиемодели; 

формированиепониманиявозможностиаксиоматическогопостроенияматематически

хтеорий,формированиепониманияролиаксиоматикиприпроведениирассуждений; 

формированиеумениявладетьметодамидоказательствиалгоритмоврешения,уменияи

хприменять,проводитьдоказательныерассуждениявходерешениястереометрическихзадачи

задачспрактическимсодержанием,формированиепредставленияонеобходимостидоказатель

ствприобоснованииматематическихутвержденийироли аксиоматикивпроведении 

дедуктивныхрассуждений; 

развитиеисовершенствованиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающ

ихся,познавательнойактивности,исследовательскихумений,критичностимышления,интере

сак изучению геометрии; 

формированиефункциональнойграмотности,релевантнойгеометрии:уменияраспозн

аватьпроявлениягеометрическихпонятий,объектовизакономерностейвреальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявлениязависимостейизакономерностей,моделированияреальныхситуаций,исследован
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ияпостроенныхмоделей, интерпретацииполученныхрезультатов. 

Основнымисодержательнымилиниямиучебногокурса«Геометрия»в10-

11классахявляются:«Прямыеиплоскостивпространстве»,«Многогранники»,«Телавращения

»,«Векторыикоординатывпространстве»,«Движениявпространстве». 

СформулированноевФГОССООтребование«уметьоперироватьпонятиями»,релевант

ных геометрии на углублённом уровне обучения в 10-11 классах, относится 

ковсемсодержательнымлиниямучебногокурса,аформированиелогическихуменийраспредел

яетсянетолькопосодержательнымлиниям,ноипогодамобучения.Содержаниеобразования,со

ответствующеепредметнымрезультатамосвоенияФедеральной рабочей программы, 

распределённым по годам обучения, 

структурированотакимобразом,чтобыковсемосновным,принципиальнымвопросамобучаю

щиесяобращалисьнеоднократно,чтопозволяеторганизоватьовладениегеометрическимипон

ятиямиинавыкамипоследовательноипоступательно,ссоблюдениемпринципапреемственнос

ти,ановыезнаниявключатьвобщуюсистемугеометрическихпредставлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественныесвязи. 

Переходкизучениюгеометриинауглублённомуровнепозволяет: 

создатьусловиядлядифференциацииобучения,построенияиндивидуальныхобразоват

ельныхпрограмм,обеспечитьуглублённоеизучениегеометриикаксоставляющейучебного 

предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом 

выборабудущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и 

профессиональнымобразованием. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса«Геометрия»науглу

бленномуровнев10 классе-102часа(3 часавнеделю), в 11 классе -102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основныепонятиястереометрии.Точка,прямая,плоскость,пространство. 

Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии 

иследствияиз них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные 

искрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых 

иплоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность 

трёхпрямых,параллельностьпрямойиплоскости.Параллельноеицентральноепроектировани

е, изображение фигур. Основные свойства параллельного 

проектирования.Изображениефигурвпараллельнойпроекции.Углыссонаправленнымисторо

нами,угол 

между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 

плоскости,свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на 

плоскости:тетраэдр,параллелепипед, построениесечений. 

Перпендикулярностьпрямойиплоскости:перпендикулярныепрямыевпространстве,п

рямыепараллельныеиперпендикулярныекплоскости,признакперпендикулярностипрямойи

плоскости,теоремаопрямойперпендикулярнойплоскости. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние отточки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигуры на плоскость.Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теоремаотрёх перпендикулярах. 

Углывпространстве:уголмеждупрямойиплоскостью,двугранныйугол,линейный 

угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства 

плоскихугловмногогранногоугла.Свойстваплоскихидвугранныхугловтрёхгранногоугла.Те

оремыкосинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Многогранники. 

Видымногогранников,развёрткамногогранника.Призма:n-угольнаяпризма,прямая и 

наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед,прямоугольныйпараллелепипедиегосвойства.Кратчайшиепутинаповерхн
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остимногогранника.ТеоремаЭйлера.ПространственнаятеоремаПифагора.Пирамида:n-

угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых 

гранейправильнойпирамиды.Правильныемногогранники:правильнаяпризмаиправильнаяпи

рамида,правильнаятреугольнаяпирамидаиправильныйтетраэдр,куб.Представлениеоправил

ьных многогранниках:октаэдр, додекаэдри икосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь 

боковойповерхностииполнойповерхностипрямойпризмы,площадьоснований,теоремаобоко

войповерхностипрямойпризмы.Площадьбоковойповерхностииповерхностиправильнойпир

амиды, теоремао площадиусечённойпирамиды. 

Симметриявпространстве.Элементысимметрииправильныхмногогранников.Симмет

риявправильноммногограннике:симметрияпараллелепипеда,симметрияправильныхпризм, 

симметрия правильной пирамиды. 

Векторыикоординатывпространстве. 

Понятия:векторвпространстве,нулевойвектор,длинаненулевоговектора,векторыкол

линеарные,сонаправленныеипротивоположнонаправленныевекторы.Равенствовекторов.Де

йствиясвекторами:сложениеивычитаниевекторов,сумманесколькихвекторов,умножениеве

ктораначисло.Свойствасложениявекторов.Свойстваумножениявектораначисло.Понятиеко

мпланарныевекторы.Признаккомпланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. 

Теорема о разложении векторапо трём некомпланарным векторам. Прямоугольная 

система координат в пространстве.Координаты вектора. Связь между координатами 

вектора и координатами точек. Уголмеждувекторами. Скалярноепроизведениевекторов. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, 

образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел 

вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и 

конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная 

около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. 

Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 

вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в 

пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование 

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, 

метод переноса секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свойства 

векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Разложение вектора по базису. Координатновекторный метод при решении геометрических задач. 

Движения в пространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства движений. 

Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот 

вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Геометрия».Кконцу 10 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач 
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ипроведенииматематических рассуждений; 

применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрических 

задач; 

классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхвпространстве,плоскостейв 

пространстве,прямыхиплоскостейвпространстве; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисугламивпространстве:междупрямымивп

ространстве, между прямой и плоскостью; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисмногогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольныйпараллелепипед,куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для 

классификации;свободно оперировать понятиями, связанными с сечением

 многогранников 

плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур 

наплоскость,выполнятьизображения фигурнаплоскости; 

строитьсечениямногогранниковразличнымиметодами,выполнять(выносные)плоски

ечертежиизрисунковпростыхобъёмныхфигур:видсверху,сбоку,снизу; 

вычислятьплощадиповерхностеймногогранников(призма,пирамида),геометрически

хтел сприменениемформул; 

свободнооперироватьпонятиями:симметриявпространстве,центр,осьиплоскость 

симметрии,центр, осьиплоскостьсимметриифигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам 

впространстве; 

выполнятьдействиянадвекторами; 

решатьзадачинадоказательствоматематическихотношенийинахождениегеометричес

ких величин, применяя известные методы при решении математических 

задачповышенногои высокогоуровня сложности; 

применятьпростейшиепрограммныесредстваиэлектроннокоммуникационныесистем

ыпри решениистереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственныхгеометрическихфигурах, представленнуюначертежахи рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать 

реальныеситуации,применятьизученныепонятиявпроцессепоискарешенияматематическис

формулированнойпроблемы,моделироватьреальныеситуациинаязыкегеометрии,исследова

ть построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем,аппарата 

алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрическихвеличин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной 

частифундаментаразвитиятехнологий. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и 

шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения 

тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; вычислять величины 

элементов многогранников и тел вращения, объёмы и площади поверхностей многогранников и 

тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, вписанная в 

многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 
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изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-координатного 

метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства 

движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, 

центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования 

подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оценивать 

реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной 

части фундамента развития технологий. 

 

2.1.10. Федеральнаярабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатисти

ка». 

Пояснительнаязаписка. 

Учебныйкурс«Вероятностьистатистика»углублённогоуровняявляетсяпродолжение

м и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня на 

уровнесреднегообщегообразования.Учебныйкурспредназначендляформированияуобучаю

щихсястатистическойкультурыипониманияролитеориивероятностейкакматематического 

инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов.При изучении курса 

обогащаются представления обучающихся о методах 

исследованияизменчивогомира,развиваетсяпониманиезначимостииобщностиматематическ

ихметодовпознаниякакнеотъемлемойчастисовременногоестественно-

научногомировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных 

приизучении курса на уровне основного общего образования, и на развитие 

представлений ослучайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, 

сюжеты которыхпочерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно 

сформироватьсяпредставлениеонаиболееупотребительныхиобщихматематическихмоделях
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,используемыхдляописанияантропометрическихидемографическихвеличин,погрешностей

вразличныеродаизмерениях,длительностибезотказнойработытехническихустройств,характ

еристикмассовыхявленийипроцессоввобществе.Учебныйкурсявляетсябазойдляосвоенияве

роятностно-статистическихметодов, 

необходимых специалистам не только инженерных специальностей, но также 

социальныхи психологических, поскольку современные общественные науки в 

значительной 

мереиспользуютаппаратанализабольшихданных.Центральнуючастьучебногокурсазанимае

тобсуждениезаконабольшихчисел-

фундаментальногозаконаприроды,имеющегоматематическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность 

истатистика»науглублённомуровневыделеныосновныесодержательныелинии: 

«Случайные события и вероятности» и «Случайные величины и закон 

большихчисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов 

итеории множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного 

учебногокурсаи смежных математических учебных курсов. 

Содержаниелинии«Случайныесобытияивероятности»служитосновойдляформирова

нияпредставленийораспределениивероятностеймеждузначениямислучайныхвеличин.Важн

уючастьвэтойсодержательнойлиниизанимаетизучениегеометрическогоибиномиальногорас

пределенийизнакомствосихнепрерывнымианалогами -показательными 

нормальнымраспределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и 

распределениями,акцентируютвниманиеобучающихсянаописаниииизучениислучайныхявл

енийспомощьюнепрерывныхфункций.Основноевниманиеуделяетсяпоказательномуинорма

льномураспределениям. 

Вучебномкурсепредусматриваетсяознакомительноеизучениесвязимеждуслучайным

и величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции 

иеговыборочногоаналога.Этиэлементысодержанияразвиваюттему«Диаграммырассеивания

»,изученнуюнауровнеосновногообщегообразования,ивомногомопираютсянасведенияиз 

курсов алгебрыи геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне -

последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу 

времени.Ознакомлениесраспределениемвероятностейколичестватакихсобытийноситразви

вающий характер и является актуальным для будущих абитуриентов, 

поступающихнаучебныеспециальности,связанныесобщественныминауками,психологиейи

управлением. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность 

истатистика»науглубленномуровне-в10 классе-34 часа(1часвнеделю),  в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 

Граф,связныйграф,путивграфе:циклыицепи.Степень(валентность)вершины. 

Графынаплоскости.Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 

события(исходы). Вероятность случайного события. Близостьчастоты ивероятности 

событий.Случайныеопыты сравновозможнымиэлементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.ФормулаБайеса.Независимыесобытия. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 

испытания.Сериянезависимыхиспытанийдопервогоуспеха.Перестановкиифакториал.Числ

осочетаний.Треугольник Паскаля.ФормулабиномаНьютона. 
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СериянезависимыхиспытанийБернулли.Случайныйвыборизконечнойсовокупности. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения.Операц

иинадслучайнымивеличинами.Бинарнаяслучайнаявеличина.Примерыраспределений,втом 

числегеометрическоеи биномиальное. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения 

математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной 

случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое 

ожидание геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы 

независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения. Дисперсия и стандартное отклонение 

геометрического распределения. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности события 

по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности 

распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательному 

распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотности 

вероятности показательного распределения, функция плотности вероятности нормального 

распределения. Функция плотности и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к 

распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные 

наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной 

связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность 

истатистика».К концу10класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в 

графе,цепь,цикл,дерево,степень вершины,деревослучайного эксперимента; 

свободнооперироватьпонятиями:случайныйэксперимент(опыт),случайноесобытие,э

лементарноеслучайноесобытие(элементарныйисход)случайногоопыта,находитьвероятност

исобытийвопытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных 

событий,событие,противоположноеданному,использоватьдиаграммыЭйлера,координатну

юпрямуюдлярешениязадач,пользоватьсяформулойсложениявероятностейдлявероятностей

двух и трех случайных событий; 

оперироватьпонятиями:условнаявероятность,умножениевероятностей,независимые 

события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий спомощью 

правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полнойвероятности, 

формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий поформулеи по 

организации случайногоэксперимента; 

применятьизученныекомбинаторныеформулыдляперечисленияэлементовмножеств,

элементарныхсобытийслучайногоопыта,решениязадачпотеориивероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех 

инеудача,независимыеиспытания,серияиспытаний,находитьвероятностисобытий:всерии 

испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном 

сослучайнымвыбором изконечной совокупности; 

свободнооперироватьпонятиями:случайнаявеличина,распределениевероятностей, 

диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 
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геометрическое,биномиальноераспределение. 

К концу11класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использовать 

таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения распределения 

каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 

(распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач, вычислять 

математическое ожидание биномиального и геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 

величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при решении 

задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального 

распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики 

генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности 

событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными 

распределениями. 

 

2.1.11. Федеральная   рабочая    программа    по    учебному    предмету 

«Информатика»(углублённыйуровень). 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(углублённыйу

ровень)(предметнаяобласть«Математикаиинформатика»)(далеесоответственно-

программапоинформатике,информатика)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобуч

ения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатике. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиинформатики,характеристику 

психологических предпосылокк её изучениюобучающимися, 

местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланиру

емыхрезультатов ик структуретематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровне 

среднегообщегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикевключаютличностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднегообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобу

чения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего 

общегообразованияразработананаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразо

вательнойпрограммысреднегообщегообразования,представленныхвФГОССОО,атакже 

федеральной рабочей программывоспитания. 

Программапоинформатикедаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,восп

итанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«Информатика»науглублённомуровне,устанавливаетобязательноепредметноесодер

жание,предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемамкурса,определяетраспреде

лениеегопоклассам(годамизучения),даётпримерное распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных 
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программ и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика в среднем общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования является 

завершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, опирается на содержание курса 

информатикиуровняосновногообщегообразованияиопытпостоянногопримененияинформа

ционно-коммуникационныхтехнологий,даёттеоретическоеосмысление,интерпретациюи 

обобщениеэтого опыта. 

на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельностикак в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

Они включаютвсебя: 

овладениеключевымипонятиямиизакономерностями,накоторыхстроитсяданнаяпре

дметнаяобласть,распознаваниесоответствующихимпризнаковивзаимосвязей,способностьд

емонстрироватьразличныеподходыкизучениюявлений,характерныхдля изучаемой 

предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные 

дляиспользованияметодов иинструментария даннойпредметной области; 

наличиепредставленийоданнойпредметнойобластикакцелостнойтеории(совокупнос

ти теорий), основныхсвязях сосмежными областямизнаний. 

Врамкахуглублённогоуровняизученияинформатикиобеспечиваетсяцеленаправленн

ая подготовка обучающихся к продолжению образования в 

организацияхпрофессиональногообразованияпоспециальностям,непосредственносвязанны

мсцифровымитехнологиями,такимкакпрограммнаяинженерия,информационнаябезопаснос

ть,информационныесистемыитехнологии,мобильныесистемыисети,большие данные и 

машинное обучение, промышленный интернет вещей, 

искусственныйинтеллект,технологиибеспроводнойсвязи,робототехника,квантовыетехноло

гии,системыраспределённогореестра,технологиивиртуальнойидополненнойреальностей. 

Основнаяцельизученияучебногопредмета«Информатика»науглублённомуровнесре

днегообщегообразования-

обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенцийобучающегося,егоготовн

остикжизнивусловияхразвивающегосяинформационногообществаивозрастающейконкуре

нциинарынкетруда.Всвязи сэтимизучениеинформатикив10-11 классахдолжнообеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли 

информатики,информационныхикоммуникационныхтехнологийвсовременномобществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического 

мышления;сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочны

е 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с 

определённойсистемойценностей,проверятьнадостоверностьиобобщатьинформацию; 

сформированностьпредставленийовлиянииинформационныхтехнологийнажизньчел

овекавобществе,пониманиесоциального,экономического,политического,культурного,юрид

ического,природного,эргономического,медицинскогоифизиологическогоконтекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 

осознаниеответственностилюдей,вовлечённыхвсозданиеииспользованиеинформационных

систем,распространениеинформации; 

созданиеусловийдляразвитиянавыковучебной,проектной,научно-
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исследовательскойитворческойдеятельности,мотивацииобучающихсяксаморазвитию. 

Всодержанииучебногопредмета«Информатика»выделяютсячетыретематическихраз

дела. 

Раздел«Цифроваяграмотность»посвящёнвопросамустройствакомпьютеровидругих 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, 

использованиюсредствоперационнойсистемы,работевсетиИнтернетииспользованиюинтер

нет-сервисов,информационной безопасности. 

Раздел«Теоретическиеосновыинформатики»включаетвсебяпонятийныйаппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения 

информационногообъёмаданных, основы алгебры логики икомпьютерного 

моделирования. 

Раздел    «Алгоритмы     и     программирование»     направлен     на     развитие 

алгоритмическогомышления,разработкуалгоритмовиоценкуихсложности,формированиена

выковреализациипрограммнаязыкахпрограммированиявысокогоуровня. 

Раздел«Информационныетехнологии»посвящёнвопросампримененияинформацион

ных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах иинтернет-

сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных 

иэлектронныхтаблиц для решения прикладныхзадач. 

Вприведённомдалее содержанииучебного 

предмета«Информатика»курсивомвыделены дополнительные темы, которые не входят в 

обязательную программу 

обучения,номогутбытьпредложеныдляизученияотдельныммотивированнымиспособнымоб

учающимся. 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для 

технологическогопрофиля,ориентированногонаинженернуюиинформационнуюсферыдеят

ельности.Углублённыйуровеньизучения 

информатикиобеспечивает:подготовкуобучающихся,ориентированныхнаспециальностиво

бластиинформационныхтехнологийиинженерныеспециальности,участиевпроектнойииссле

довательскойдеятельности,связанной с современными направлениями отрасли 

информационно-

коммуникационныхтехнологий,подготовкукучастиюволимпиадахисдачеЕдиногогосударст

венногоэкзаменапо информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может 

бытьизмененапоусмотрениюучителяприподготовкерабочейпрограммыипоурочногопланир

ования. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики 

науглубленномуровнев10 классе-136часа(4 часавнеделю), в 11 классе - 136часа(4 

часавнеделю). 

Содержание обучения в 10 

классе.Цифроваяграмотность. 

Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерамиидругимикомп

онентамицифрового окружения. 

Принципыработыкомпьютеровикомпьютерныхсистем.АрхитектурафонНеймана. 

Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, 

постояннаяидолговременнаяпамять.Обменданнымиспомощьюшин.Контроллерывнешниху

стройств.Прямой доступкпамяти. 

Основныетенденцииразвитиякомпьютерныхтехнологий.Параллельныевычисления.

Многопроцессорныесистемы.Суперкомпьютеры.Распределённыевычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройстваиихрольвкоммуникациях.Встроенныекомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботиз

ированныепроизводства. 

Программноеобеспечениекомпьютеровикомпьютерныхсистем.Видыпрограммногоо

беспеченияиихназначение.Особенностипрограммногообеспечениямобильныхустройств.П
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араллельноепрограммирование.Системноепрограммноеобеспечение.Операционныесистем

ы.Утилиты.Драйверыустройств.Инсталляцияидеинсталляцияпрограммного обеспечения. 

Файловыесистемы.Принципыразмещенияиименованияфайловвдолговременнойпам

яти. Шаблоны для описаниягруппфайлов. 

Программноеобеспечение.Лицензированиепрограммногообеспеченияицифровыхре

сурсов.Проприетарноеисвободноепрограммноеобеспечение.Коммерческое и 

некоммерческое использование программного обеспечения и цифровыхресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации 

занеправомерноеиспользованиепрограммногообеспеченияицифровыхресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевыепротоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. 

Системадоменныхимён. 

Разделение  IP-сети   на   подсети   с   помощью   масок   подсетей.   Сетевое 

Сетевое 

администрирование.Получениеданныхосетевыхнастройкахкомпьютера.Проверканаличияс

вязи сузломсети.Определениемаршрутадвижения пакетов. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.СервисыИнтернета.Геоинформационныесистемы

.Геолокационныесервисыреальноговремени(например,локация 

мобильныхтелефонов,определениезагруженностиавтомагистралей),интернет-

торговля,бронированиебилетов игостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети - 

организацияколлективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила 

поведения 

вкиберпространстве.Проблемаподлинностиполученнойинформации.Открытыеобразовател

ьныересурсы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиеминформационно-

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации 

иинформационнойбезопасности.Средствазащитыинформациивкомпьютерах,компьютерны

хсетяхиавтоматизированныхинформационныхсистемах.Правовоеобеспечениеинформацио

нной безопасности. 

Предотвращениенесанкционированногодоступакличнойконфиденциальнойинформ

ации,хранящейсянаперсональномкомпьютере,мобильныхустройствах.Вредоносноепрогра

ммноеобеспечениеиспособыборьбысним.Антивирусныепрограммы. Организация личного 

архива информации. Резервное копирование. Парольнаязащитаархива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры 

простойзамены.Шифр Цезаря.Шифр Виженера. АлгоритмшифрованияRSA. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике 

иобществе. 

Непрерывные идискретные 

величиныисигналы.Необходимостьдискретизацииинформации, предназначенной для 

хранения, передачи и обработки в цифровых 

системах.Двоичноекодирование.Равномерныеинеравномерныекоды.Декодированиесообщ

ений,записанныхспомощьюнеравномерныхкодов.УсловиеФано.Построениеоднозначнодек

одируемыхкодовспомощьюдерева.Единицыизмеренияколичества 

информации.Алфавитныйподходкоценкеколичестваинформации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в 

позиционнойсистемесчисления.Свойствапозиционнойзаписичисла:количествоцифрвзапис

и,признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода 

целогочисла из Р-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной 

Р-ичнойдроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы 

счисления вР-ичную.ПереводконечнойдесятичнойдробивР-

ичную.Двоичная,восьмеричнаяишестнадцатеричная системы счисления, связь между 
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ними. Арифметические операции 

впозиционныхсистемахсчисления.Троичнаяуравновешеннаясистемасчисления.Двоичноде

сятичнаясистемасчисления. 

Кодированиетекстов.КодировкаASCII.Однобайтныекодировки.СтандартUNICODE.

КодировкаUTF-8.Определениеинформационногообъёматекстовыхсообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических 

данныхпри заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. 

Векторноекодирование.Форматыграфическихфайлов.Трёхмернаяграфика.Фрактальнаягра

фика. 

Кодированиезвука.Оценкаинформационногообъёмазвуковыхданныхпризаданныхча

стотедискретизации и разрядностикодирования. 

Алгебралогики.Понятиевысказывания.Высказывательныеформы(предикаты). 

Кванторысуществованияивсеобщности.Логические операции. Таблицы истинности. 

Логические 

выражения.Логическиетождества.Доказательствологическихтождествспомощьютаблицисти

нности. Логическиеоперациииоперациинадмножествами. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений. 

Логическиеуравненияисистемыуравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций 

отколичествааргументов.Полныесистемылогических функций. 

Каноническиеформылогическихвыражений.Совершенныедизъюнктивныеиконъюнктивны

е нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности.Логические  

элементы      всоставе      компьютера. Триггер.

 Сумматор.Многоразрядный

сумматор.Построениесхемналогическихэлементахпозаданномулогическомувыражению. 

Запись логическоговыражения пологическойсхеме. 

Представлениецелыхчиселвпамятикомпьютера.Ограниченностьдиапазоначисел при 

ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. 

Беззнаковыеизнаковыеданные.Знаковыйбит.Двоичныйдополнительныйкодотрицательных

чисел. 

Побитовыелогическиеоперации.Логический,арифметическийициклическийсдвиги.

Шифрованиеспомощьюпобитовой операции«исключающее ИЛИ». 

Представлениевещественныхчиселвпамятикомпьютера.Значащаячастьипорядокчис

ла.Диапазонзначенийвещественныхчисел.Проблемыхранениявещественныхчисел,связанн

ыесограничениемколичестваразрядов.Выполнениеоперацийсвещественнымичислами, 

накоплениеошибокпри вычислениях. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управленияисполнителямиивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхданных,пр

икоторыхалгоритм может датьтребуемый результат. 

Этапырешениязадачнакомпьютере.Инструментальныесредства:транслятор,отладчи

к,профилировщик.Компиляцияиинтерпретацияпрограмм.Виртуальныемашины. 

Интегрированнаясредаразработки.Методыотладкипрограмм.Использованиетрассир

овочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. 

Точкиостанова.Просмотр значений переменных. 

Языкпрограммирования(Python,Java,C++,С#).Типыданных:целочисленные,веществ

енные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием.Циклы 

по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант 

цикла.Составлениецикласиспользованиемзаранееопределённогоинвариантацикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка 

описанияпрограммыи инструкции дляпользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных 

системахсчисления:разбиениезаписичисланаотдельныецифры,нахождениесуммыипроизве
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денияцифр,нахождениемаксимальной (минимальной)цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в 

виденаборапростыхсомножителей. Алгоритмбыстрого возведениявстепень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. 

Файловыепеременные(файловые указатели).Чтениеиз файла.Запись вфайл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). 

Рекурсия.Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. 

Использованиестекадля организациирекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотекиязыка программирования. 

Подключениебиблиотекподпрограммстороннихпроизводителей.Модульныйпринциппостр

оенияпрограмм. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные 

методырешенияуравнений:методперебора,методполовинногоделения.Приближённоевычи

сление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных 

методов(методпрямоугольников,методтрапеций).Поискмаксимума(минимума)функцииод

ной переменной методом половинного деления. Обработка символьных данных. 

Встроенныефункцииязыкапрограммированиядляобработкисимвольныхстрок.Алгоритмыо

бработки символьных строк: подсчёт количества появлений символа в строке, 

разбиениестроки на слова по пробельным символам, поиск подстроки внутри данной 

строки, 

заменанайденнойподстрокинадругуюстроку.Генерациявсехсловвнекоторомалфавите,удов

летворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа в символьную строку 

иобратно. 

Массивыипоследовательностичисел.Вычислениеобобщённыххарактеристикэлемен

товмассиваиличисловойпоследовательности(суммы,произведения,среднегоарифметическо

го,минимальногоимаксимальногоэлементов,количестваэлементов,удовлетворяющихзадан

номуусловию).Линейныйпоискзаданногозначениявмассиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод 

пузырька,метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая 

сортировка массива(алгоритмQuicksort).Двоичныйпоиск вотсортированноммассиве. 

Двумерныемассивы(матрицы).Алгоритмыобработкидвумерныхмассивов:заполнени

едвумерногочисловогомассивапозаданнымправилам,поискэлементавдвумерном массиве, 

вычисление максимума (минимума) и суммы элементов 

двумерногомассива,перестановкастрокистолбцов двумерного массива. 

Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии 

играмматики.Средствапоискаиавтозаменывтекстовомпроцессоре.Использованиестилей.Ст

руктурированныетекстовыедокументы.Сноски,оглавление.Коллективнаяработа с 

документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачныесервисы. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформлениябиблиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с 

компьютернойвёрсткойтекста.Техническиесредствавводатекста.Специализированныесред

стваредактированияматематических текстов. 

Анализданных.Основныезадачианализаданных:прогнозирование,классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательностьрешения задачанализа данных: 

сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор 

и/илипостроениемодели,преобразованиеданных,визуализацияданных,интерпретациярезул

ьтатов. Программные средства и интернет-сервисы для обработки и 

представленияданных.Большиеданные.Машинноеобучение.Интеллектуальныйанализданн

ых. 

Анализданныхспомощьюэлектронныхтаблиц.Вычислениесуммы,среднегоарифмет

ического,наибольшего(наименьшего)значениядиапазона.Вычислениекоэффициентакоррел

яциидвухрядовданных.Построениестолбчатых,линейчатыхикруговых диаграмм. 
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Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задачпрогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация 

какпоискнаилучшегорешениявзаданныхусловиях.Целеваяфункция,ограничения.Локальны

е иглобальныйминимумы целевойфункции. Решение задач 

оптимизацииспомощьюэлектронныхтаблиц. 

Содержание обучения в 11 классе 

Теоретические основы информатики. 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. 

Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного 

объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при 

передаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие 

при передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды 

Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных 

задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц 

смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в 

табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, 

распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 

компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих 

системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет 

вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чёрча-Тьюринга. 

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности 

алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры 

различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

СЛОЖНОСТЬ. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето 

Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение 

алфавитно-частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 
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выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного 

связного неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. 

Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные) 

деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные 

алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением 

промежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического 

программирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, 

задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на 

основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. 

Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. 

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, 

разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические модели 

в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка 

числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей 

по результатам эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. 

Системы массового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. 

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология 

«клиент - сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTMLи каскадных таблиц 

стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на вебстранице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический 

редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция 

уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с 

областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 

выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные 

изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. 

Использование контуров. Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-
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принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатике(углублённыйур

овень) науровнесреднего общегообразования. 

Личностныерезультатыотражаютготовностьиспособностьобучающихсяруководство

ватьсясформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,поз

итивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и 

опытадеятельностивпроцессереализациисредствамиучебногопредметаосновныхнаправлен

ийвоспитательнойдеятельности. 

Врезультатеизучения 

информатикинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябудутсформированысле

дующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядк

а,соблюдениеосновополагающихнорминформационногоправаиинформационнойбезопасно

сти; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискри

минациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакамввиртуальномпрос

транстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в 

науке,искусстве,технологиях,пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременн

огообщества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясьнаморально-нравственныенормы иценности,втом числевсети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучногоитехническоготворчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного 

наиспользованииинформационных технологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований 

безопаснойэксплуатациисредствинформационных икоммуникационныхтехнологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,сп

особностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакую деятельность; 

интересксферампрофессиональнойдеятельности,связаннымс 

информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными на 

достиженияхнаукиинформатикиинаучно-

техническогопрогресса,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессии 

иреализовывать собственныежизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем ипутей их решения, 

втомчислесучётомвозможностейинформационно-коммуникационныхтехнологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной 
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практики,засчётпониманияролиинформационныхресурсов,информационныхпроцессовиин

формационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизнисовременногообщества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

иисследовательскуюдеятельностьиндивидуально ивгруппе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыпоинформатикеу

обучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированн

ость: 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьз

асвоёповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениями проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижению  целииуспеху, 

оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыв

атьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другимилюдьми,заботиться, проявлятьинтереси разрешатьконфликты. 

Врезультатеизучения 

информатикинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябудутсформированым

етапредметныерезультаты,отраженныевуниверсальных учебных действиях, а именно - 

познавательные универсальные 

учебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниве

рсальныеучебныедействия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсестор

онне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать

 план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать 

рискипоследствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированн

оговзаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методоврешенияпрактическихзадач, применениюразличных методовпознания; 

осуществлятьразличныевидыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпрет

ации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчислепри 

создании учебных исоциальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевымипонятиямии методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргуме

нтыдлядоказательствасвоихутверждений,задавать параметры икритерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 183 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



  

184 
 

достоверность, прогнозироватьизменениевновых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

впрофессиональнуюсреду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности

; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемы

и задачи, допускающиеальтернативныерешения. 

3) работасинформацией: 

владетьнавыками  получения  информации  из  источников  разных  типов, 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличны

хвидов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформацииицелевойауди

тории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

иморально-этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениик

огнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

иэтическихнорм, норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасност

и личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,рас

познаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновести 

диалог,уметьсмягчать конфликтныеситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы;выбират

ьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересовивозможностейкаждогочл

енаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействия

поихдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников, 

обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результатпоразработаннымкритериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлять 

творчество ивоображение, бытьинициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижиз

ненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собс

твенныхвозможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
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делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;оцениватьприобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнан

ий,постоянноповышать свойобразовательныйикультурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответст

виерезультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,использоватьприёмырефлек

сии 

дляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятель

ности. 

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признавать своёправоиправодругих наошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметные результаты освоения программы по информатике 

углублённогоуровняв10 классе. 

Впроцессеизучениякурсаинформатикиуглублённогоуровняв10классеобучающ

имисябудутдостигнутыследующиепредметныерезультаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессоввприроде,те

хникеиобществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс», 

«система»,«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема», 

«системауправления»; 

владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет,умениекритическиоцениватьи

нформацию, полученнуюизсетиИнтернет; 

умениехарактеризоватьбольшиеданные,приводитьпримерыисточниковихполучения

инаправленияиспользования,умениеклассифицироватьосновныезадачианализа данных 

(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений),понимать 

последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных 

данных,очисткаиоценкакачестваданных,выбори/илипостроениемодели,преобразованиедан

ных,визуализацияданных, интерпретациярезультатов; 

пониманиеосновныхпринциповустройстваифункционированиясовременныхстацио

нарныхимобильныхкомпьютеров,тенденцийразвитиякомпьютерныхтехнологий; 

владениенавыкамиработысоперационнымисистемами,основнымивидамипрограммн

огообеспечениядлярешенияучебныхзадачповыбраннойспециализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, 

обазовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об 

общихпринципахразработкиифункционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средствпротиводействияэтимугрозам,соблюдениемербезопасности,предотвращающихнеза

конноераспространениеперсональныхданных,соблюдениетребованийтехникибезопасност

и и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифровогоокружения,пониманиеправовыхосновиспользованиякомпьютерныхпрограмм,ба

зданныхи работы всети Интернет; 

пониманиеосновныхпринциповдискретизацииразличныхвидовинформации,умение 

определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данныхпри 

заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость 

передачиданных, оценивать изменение времени передачи при изменении 

информационного объёмаданныхи характеристик каналасвязи; 
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умениеиспользоватьприрешениизадачсвойствапозиционнойзаписичисел,алгоритма

построениязаписичиславпозиционнойсистемесчислениясзаданнымоснованием и 

построения числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционнойсистемесчислениясзаданнымоснованием,умениевыполнятьарифметическиео

перациивпозиционных системах счисления; 

умениевыполнятьпреобразованиялогическихвыражений,используязаконыалгебрыл

огики,умениестроитьлогическоевыражениевдизъюнктивнойиконъюнктивнойнормальных

формахпозаданнойтаблицеистинности,исследоватьобластьистинностивысказывания,содер

жащегопеременные,решатьнесложные логическиеуравненияисистемыуравнений; 

пониманиебазовыхалгоритмовобработкичисловойитекстовойинформации(записьчи

селвпозиционнойсистемесчисления,нахождениевсехпростыхчиселвзаданном диапазоне, 

обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк идругих), алгоритмов 

поиска исортировки, умение определятьсложностьизучаемых вкурсебазовых алгоритмов 

(суммированиеэлементов массива, 

сортировкамассива,переборныеалгоритмы,двоичныйпоиск)иприводитьпримерынескольки

халгоритмов разнойсложности длярешенияоднойзадачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, 

Java,C++,С#),представлениямиобазовыхтипахданныхиструктурахданных,умениеиспользо

ватьосновныеуправляющиеконструкции,умениеосуществлятьанализпредложеннойпрогра

ммы:определятьрезультатыработыпрограммыпризаданныхисходныхданных,определять,пр

икакихисходныхданныхвозможнополучениеуказанных результатов, выявлять данные, 

которые могут привести к ошибке в работепрограммы,формулировать предложения 

поулучшению программногокода; 

умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационныематериалысиспользованиемвозможностейсовременныхпрограммныхср

едствиоблачныхсервисов; 

умениеиспользоватьэлектронныетаблицыдляанализа,представленияиобработки 

данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшегоинаименьшегозначений,решениеуравнений, выбор оптимального решения, 

подбор линии тренда, решение задач прогнозирования). 

Предметные результаты освоения программы по информатике углублённого уровня в 

11 классе. 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий 

наименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, 

пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи 

построения оптимального пути между вершинами графа, определения количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение 

использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строить 

дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

умение использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на 

диапазон их возможных значений, применять при решении задач структуры данных 

(списки, словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со 

структурами данных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

числовых данных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотеки 

подпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств среды 
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разработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования, 

умение документировать программы; 

умение создавать веб-страницы; 

владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять 

запросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, 

полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство 

с использованием различных средств цифровых технологий, понимание возможностей

 цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о 

круге решаемых задач машинного обучения (распознавания, 

классификации и прогнозирования) наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

2.1.12. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(базовыйуровень). 

Федеральнаярабочаяпрограмма 

поучебномупредмету«История»(предметнаяобласть«Общественно-

научныепредметы»)(далеесоответственно-программапоистории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультатыосвоения 

программы по истории. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапоисторииразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированнойна 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и 

подлежитнепосредственномуприменениюприреализацииобязательнойчасти ООПСОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения,воспитанияиразвития 

обучающихсясредствамиистории,устанавливаетобязательноепредметноесодержание,преду

сматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопо разделами темамкурса. 

Местоисториивсистемесреднегообщегообразованияопределяетсяегопознавательны

м и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладомв становление 

личности человека. История представляет собирательную картину жизнилюдей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служитважнымресурсомсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойс

реде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможностьпознанияипониманиячеловекаиобществав 

связипрошлого,настоящегоибудущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитиеличностиобучающегося,способногоксамоидентификациииопределениюсвоихцен

ностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своейстраны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знанияипредметныеумениявучебнойисоциальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформи

рованиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,понимание места и 

роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозициипо 

отношениюкпрошлому инастоящемуОтечества. 
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Приразработкерабочейпрограммыпоисторииобразовательнаяорганизациявправе 

использоватьматериалы всероссийского просветительского проекта 

«Безсрокадавности»,направленныенанаправленныенасохранениеисторическойпамятиотра

гедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы 

ВеликойОтечественнойвойны 1941-1945 гг. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

углублениесоциализацииобучающихся,формированиегражданскойответственности

исоциальнойкультуры,соответствующейусловиямсовременногомира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX -

началаXXI вв.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству-

многонациональномуРоссийскомугосударствувсоответствиисидеямивзаимопонимания,сог

ласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократических 

ценностейсовременногообщества; 

формированиеисторическогомышления,способностирассматриватьсобытияиявлени

я с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, 

всистемекоординат «прошлое-настоящее-будущее»; 

работаскомплексамиисточниковисторическойисоциальнойинформации,развитиеуч

ебно-проектнойдеятельности;вуглубленныхкурсах-

приобретениепервичногоопытаисследовательской деятельности; 

расширениеаксиологическихзнанийиопытаоценочнойдеятельности(сопоставлениер

азличныхверсийиоценокисторическихсобытийиличностей,определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при 

изучениидискуссионныхпроблемпрошлого исовременности); 

развитиепрактикиприменениязнанийиуменийвсоциальнойсреде,общественнойдеят

ельности, межкультурномобщении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории в 10-11 классах по 

2часа внеделю при 34 учебных неделях. 

Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториивпределаходногокла

ссаможет варьироваться. 

Содержание обучения в 10 

классе.Всеобщаяистория.1914-

1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и 

периодизацияНовейшей истории. Изменение мира в XX - начале XXI вв. Ключевые 

процессы и событияНовейшейистории.Место Россиивмировойистории XX-началаXXIвв. 

Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны.МирвначалеXXв. 

Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение 

социальнойструктурыобщества.Политическиетечения:либерализм,консерватизм,социал-

демократия,анархизм.Рабочееи социалистическоедвижение. Профсоюзы. 

Миримперий-

наследиеXIXв.Империализм.Национализм.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира.Бл

окивеликихдержав:Тройственныйсоюз,Антанта.Региональныеконфликты и войны 

вконцеXIX-началеXXвв. 

Первая мировая война (1914-1918). Причины Первой мировой войны. Убийство 

вСараево.НападениеАвстро-ВенгриинаСербию.Вступлениеввойнуевропейскихдержав. 

Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые 

операциинаВосточномфронте,ихрольвобщемходевойны.Изменениявсоставевоюющихблок

ов (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной 

союз.Верден.Сомма. 

Людинафронтахивтылу.Националистическаяпропаганда.Новыеметодыведения 

войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу 
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воюющихстран.Вынужденныепереселения, геноцид.Рост антивоенныхнастроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на 

Западномфронте.РеволюциявРоссииивыходСоветскойРоссииизвойны.Капитуляциягосуда

рств Четверного союза. Политические, экономические и социальные 

последствияПервоймировой войны. 

Мир в 1918-1939 

гг.Отвойны кмиру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. 

Планыпослевоенногоустройствамира.14пунктовВ.Вильсона.Парижскаямирнаяконференци

я.ЛигаНаций.Вашингтонскаяконференция.Версальско-Вашингтонскаясистема. 

Революционныесобытия1918-

1919гг.вЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГермании.Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКом

интерна.Венгерскаясоветскаяреспублика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920-1930-егг. 

Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.Приходлейбористовквласти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. 

Муссолини.Приходфашистов к властии утверждениетоталитарного режимавИталии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический 

кризис1929-1933гг.иначалоВеликойдепрессии.Проявленияисоциально-

политическиепоследствиякризиса.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта(цель,мероприятия,итоги).К

ейнсианство.Государственноерегулированиеэкономики. 

Альтернативныестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса.Становлениен

ацизмавГермании.НСДАП;А.Гитлер.Приходнацистовквласти.НацистскийрежимвГермани

и(политическаясистема,экономическаяполитика,идеология).Нюрнбергскиезаконы.Подгот

овкаГерманииквойне.Установлениеавторитарныхрежимов встранах Европы в1920-1930-х 

гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и 

Народногофронта.ПриходквластииполитикаправительствНародногофронтавоФранции,Ис

пании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, 

основныесражения).ПозицииевропейскихдержаввотношенииИспании.СоветскаяпомощьИ

спании.ОборонаМадрида. ПоражениеИспанскойРеспублики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918-1930-егг. 

РаспадОсманскойимперии.ПровозглашениеТурецкойРеспублики.Курспреобразован

ийМ. КемаляАтатюрка.СтраныВосточнойи ЮжнойАзии.Революция1925-1927 гг. в Китае. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великийпоход» Красной армии 

Китая. Национально- освободительное движение в Индии в 1919-

1939гг.Индийскийнациональный конгресс. М.К. Ганди. 

Мексиканскаяреволюция1910-

1917гг.,ееитогиизначение.Реформыиреволюционныедвижениявлатиноамериканскихстран

ах.НародныйфронтвЧили. 

Международныеотношенияв1920-1930-хгг. 

Версальскаясистемаиреалии1920-

хгг.ПланыДауэсаиЮнга.Советскоегосударствовмеждународныхотношенияхв1920-

хгг.(Генуэзскаяконференция,соглашениевРапалло,выходСССРиздипломатическойизоляци

и).ПактБриана-Келлога.«Эрапацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-

1933).Итало-

эфиопскаявойна(1935г.).ИнициативыСССРпосозданиюсистемыколлективнойбезопасности

.АгрессивнаяполитикаГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).Судет

скийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия. Политика «умиротворения» 

агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио.Японо-китайскаявойна.Советско-

японскиеконфликтыуоз.Хасанир.Халхин-Гол.Британско-франко-

советскиепереговорывМоскве.Советско-германскийдоговороненападениии 
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егопоследствия. 

Развитиекультурыв1914-1930-хгг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, 

медицинаидругие).Техническийпрогрессв1920—1930-хгг.Изменениеобликагородов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной 

культуре.Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракц

ионизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф1920-1930-

хгг.Тоталитаризмикультура.Массоваякультура.Олимпийскоедвижение. 

Втораямироваявойна. 

НачалоВтороймировойвойны.ПричиныВтороймировойвойны.НападениеГермании 

на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющихсторон. 

Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и 

еемеждународные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и 

еесоюзников.БитвазаБританию.АгрессияГерманиииеесоюзниковнаБалканах. 

1941год.НачалоВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане.Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса»,план «Ост». 

Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германскомфронте в 

1941 г. Нападение японских войск на Перл- Харбор, вступление США в 

войну.ФормированиеАнтигитлеровской коалиции.Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская 

политикагеноцида,холокост.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудоваямиграция

инасильственныепереселения.Коллаборационизм.ДвижениеСопротивления.Партизанскаяв

ойнавЮгославии. 

Кореннойпереломввойне.Сталинградскаябитва.Курскаябитва.ВойнавСеверной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини.Переломв 

войненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция.«Большаятройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 

Европе,наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945 гг., их 

роль 

восвобождениистранЕвропы.Восстанияпротивоккупантовиихпособниковвевропейских 

странах. Конференциируководителейведущих держав Антигитлеровскойкоалиции; 

Ялтинская конференция.Разгром военных сил Германии и взятие Берлина.Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождениинародовЕвропы. 

Потсдамская конференция.СозданиеООН. 

ЗавершениемировойвойнынаДальнемВостоке.Американскиеатомныебомбардировк

и Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгромКвантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесснадвоеннымипреступникамиГерманиииЯпонии.Итоги Второй мировойвойны. 

Обобщение. 

История России. 1914-1945 

гг.Введение.РоссиявначалеXXв. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914-

1922гг.). 

РоссиявПервой мировойвойне(1914-1918гг.). 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитиче

скиеивоенно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-

германскомиКавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпр

орывиегозначение.Массовыйгероизмвоинов.Людскиепотери.Политизацияи 

началоморального разложенияармии. 

Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формиров

ание военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятиевойны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественныхорганизаций помощи фронту. Введение государством карточной системы 
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снабжения вгородеиразверстки вдеревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. 

Кадроваячехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной 

ветвейвласти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти.Политическиепартииивойна:оборонцы,интернационалистыипораженцы.Влияниебо

льшевистской пропаганды.Возрастаниеролиармии вжизниобщества. 

Великаяроссийскаяреволюция(1917-1922гг.). 

ПонятиеВеликойроссийскойреволюции,продолжавшейсяотсвержениясамодержави

ядосозданияСоветскогоСоюза.Триосновныхэтапа:Февральскаяреволюция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя наканунереволюции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины 

обостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнакакреволюционизирующийфакт

ор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершенностьипротиворечиямодерниз

ации.Основныесоциальныеслои,политическиепартиииихлидерынакануне 

революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль- 

март:восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики 

внутристраны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование 

Временногоправительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических 

сил 

приростевлияниябольшевиковвоглавесВ.И.Лениным.Июльскийкризисиконецдвоевластия.

Восстановлениепатриаршества.ВыступлениеЛ.Г.КорниловапротивВременного 

правительства. Провозглашение России республикой. Свержение 

Временногоправительства и взятие власти большевиками 25 октября(7 ноября) 1917 г. В. 

И. Ленинкакполитический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и 

социальнойсферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. 

Национализацияпромышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян 

землей. ОтделениеЦерквиот государства. 

СозывиразгонУчредительногособрания.Сломстарогоисозданиеновогогосаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе сконтрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ).ПерваяКонституцияРСФСР 1918 г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 

г.Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону.ПозицияУкраинскойЦентральнойрады. Восстаниечехословацкогокорпуса. 

Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиепотери.Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитраантибольшевистскихсил:иххарактеристикаивзаимоотношения.ИдеологияБелогодв

ижения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни 

села:красныепродотряды ибелыереквизиции. 

Политика«военногокоммунизма».Продразверстка,принудительнаятрудоваяповинно

сть,административноераспределениетоваровиуслуг.РазработкапланаГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступлениелевыхэсеров.Красныйибелыйтеррор,ихмасштабы.Убийствоцарскойсемьи.Ущ

емлениеправСоветоввпользучрезвычайныхорганов:ЧК,комбедовиревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойны наУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии,вСибири и 

на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля вКрыму. 

ПричиныпобедыКраснойАрмиивГражданскойвойне.Вопросоземле.Национальныйф

акторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграцияиформир
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ованиерусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойны в регионахвконце1921-

1922 гг. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.Национализациятеатрови

кинематографа.Пролетаризациявузов,организациярабфаков.Антирелигиознаяпропагандаи

секуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий.Законодательноезакрепл

ениеравноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам,субботникиитрудовыемобилизации.Комитетыбеднотыиростсоциальнойнапряж

енности вдеревне.Проблемамассовойдетской беспризорности. 

Наш край в 1914-1922 

гг.СоветскийСоюзв1920-1930-

егг. 

СССРвгодынэпа(1921-1928гг.). 

КатастрофическиепоследствияПервоймировойиГражданскойвойн.Демографическа

я ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих 

ипреследованиесвященнослужителей.КрестьянскиевосстаниявСибири,наТамбовщине,вПо

волжье и другиеКронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономическойполитике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно- 

денежных 

отношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеединым

продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. 

СозданиеГоспланаиразработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародногохозяйства.У

чреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой 

СоциалистическогоТруда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований 

в1920-егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве. 

ЛиквидациянебольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитич

еской системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии ивозрастание 

роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу1920-хгг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипацияженщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана 

материнстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Мерыпосокращениюбезра

ботицы.Положениебывшихпредставителей«эксплуататорскихклассов».Деревенскийсоциу

м:кулаки,середнякиибедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артелии ТОЗы. 

СоветскийСоюзв1929-1941гг. 

«Великийперелом».Перестройкаэкономикинаосновекомандногоадминистрирования

. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерныхкадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частнойторговлиипредпринимательства.Кризисснабженияивведениекарточнойсистемы. 

Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия.Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС.ГолодвСССР 

в1932-1933 гг.какследствиеколлективизации. 

Крупнейшиестройки первыхпятилетокв центреинациональных 

республиках.Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности.Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение 

трудовогозаконодательства.Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРв

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 192 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



  

193 
 

аграрно-индустриальнуюдержаву.Ликвидациябезработицы. 

УтверждениекульталичностиСталина.Партийныеорганыкакинструментсталинскойп

олитики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры.«

ИсторияВКП(б).Краткийкурс».Усилениеидеологическогоконтролянадобществом.Введени

епаспортнойсистемы.Массовыеполитическиерепрессии1937-

1938гг.Результатырепрессийнауровнерегионовинациональныхреспублик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 

трудавосуществлениииндустриализацииивосвоениитруднодоступныхтерриторий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальныедостижения.Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920-1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общегоуровняжизни. Нэпманы и отношениек нимвобществе. 

«Коммунистическоечванство».Разрушениетрадиционнойморали.Отношениек 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 

религию.Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью.Основныенаправлен

ия  в литературе и архитектуре. Достижения в области

 киноискусства.Советский авангард. Создание 

 национальной письменности и смена алфавитов. 

ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитаниеинтернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода 

первыхпятилеток.Развитиеспорта.ОсвоениеАрктики.Эпопеячелюскинцев.Престижностьво

енной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя 

СоветскогоСоюза(1934 г.)и первыенаграждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразованиякмассовойсреднейш

коле.Установлениежесткогогосударственногоконтролянадсферойлитературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советскойкультуры.Социалистическийреализм. Литератураикинематограф 1930-хгг. 

Наукав1930-егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров.Выдающиеся 

ученыеиконструкторыгражданскойивоеннойтехники. 

Формированиенациональнойинтеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению 

спериодомнэпа.Деньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективныеформы быта. 

Возвращение ктрадиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досугвгороде. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в1930-егг.Жизнь 

вдеревне. 

ВнешняяполитикаСССРв1920-1930-егг. 

Внешняяполитика:откурсанамировуюреволюциюкконцепциипостроениясоциализм

аводнойстране.ДеятельностьКоминтернакакинструментамировойреволюции. Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. ВступлениеСССРвЛигуНаций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективнойбезопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспанииивКитае.Вооруженн

ыеконфликтынаозереХасан, рекеХалхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. 

иугроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССРи Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР 

Латвии,ЛитвыиЭстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБело

руссии.Катынскаятрагедия. 

Нашкрайв1920-1930-егг. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945гг.) 
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Первый периодвойны(июнь1941-осень1942г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. 

ВторжениеГермании и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизмвоинов,представителейвсехнародовСССР.ПричиныпораженийКраснойАрмиинана

чальномэтапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударственного 

комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советскихвойск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срывгитлеровскихпланов 

молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении.Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгромнемецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 

зимой -

весной1942г.ИтогиМосковскойбитвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданского

населения.Эвакуацияленинградцев.Дорогажизни. Перестройкаэкономики 
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на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военнойдисциплинынапроизводствеи транспорте. 

Нацистскийоккупационныйрежим.Генеральныйплан«Ост».Нацистскаяпропаганда.Мас

совыепреступлениягитлеровцевпротивсоветскихграждан.Концлагеряи гетто. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистскийплен.Уничтожениевоеннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными

.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разграблениеиуничтожениекультурныхценностей. 

Началомассового  сопротивления  врагу.  Восстания  в  нацистских  лагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942-1943гг.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. 

ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.ДомПавлова.Окруже

ниенеприятельскойгруппировки под 

Сталинградом.РазгромокруженныхподСталинградомгитлеровцев.ИтогиизначениепобедыКра

снойАрмииподСталинградом. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.Значениегероическогосопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкогонаступления.ТанковыесраженияподПрохоровкойиОбоянью.Переходсоветскихвойс

квнаступление.ИтогиизначениеКурскойбитвы.БитвазаДнепр.ОсвобождениеЛевобережнойУк

раиныифорсированиеДнепра.ОсвобождениеКиева.Итогинаступления Красной Армии летом - 

осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второгофронта.Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943г. 

Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоепо

дпольевкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдля победы надврагом. 

Сотрудничествосврагом(коллаборационизм):формы,причины,масштабы.Созданиегитл

еровцамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.Антисоветскиенациональныево

енныеформированиявсоставевермахта.Судебныепроцессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в1943-1946гг. 

Человекивойна:единствофронтаитыла. 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщиниподростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженныйтрудученых. 

Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство.Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу.Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах.Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры иобщественныеинициативыпо спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война»- призыв 

ксопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условияхвойны.Песенноетворчествоифольклор.Киновоенныхлет.ГосударствоиЦерковьвгоды

войны.Патриотическоеслужениепредставителейрелигиозныхконфессий.Культурныеи 

научныесвязи ссоюзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны(1944-сентябрь 1945 гг.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск 

вБелоруссиииПрибалтике.БоевыедействиявВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительная 

миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло- Одерская операция.Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны ипослеееокончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Началосоветскогоатомногопроекта.Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни. 

Депортациирепрессированныхнародов.ВзаимоотношениягосударстваиЦеркви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 
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основныерешения.Потсдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденаци

фикации,демилитаризации,демонополизации,демократизации(четыре«Д»), 

Советско-японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.Ядерныебомбардировки 

японскихгородовамериканскойавиациейиихпоследствия. 

СозданиеООН.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников.НюрнбергскийиТокийскийсу

дебныепроцессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

впобедуАнтигитлеровскойкоалиции.Людскиеиматериальныепотери.Изменениеполитической

карты мира. 

Наш край в 1941-1945 

гг.Обобщение. 

Содержание обучения в 11 

классе. 

Всеобщая история. 1945-2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно- технический прогресс. Переход 

от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте 

мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика США во второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая 

ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. 

Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции 

второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), 

Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного 

блока. Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. 

Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. 

Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический 
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эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их 

последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения 

к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и 

проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 

1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и 

возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге 

Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в 

конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв. Основные этапы развития 

международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. Международные кризисы и 

региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, 

войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в 

Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация - 

правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном 

мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. 

Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный 

терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале 

XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI вв. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 
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биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники 

и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945-2022 гг. 

Введение. 

СССР в 1945-1991 гг. 

СССР в 1945-1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация 

на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация
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Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 
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Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский 

вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и 

его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных 

элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственноконфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма- Атинские соглашения, 
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создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945-1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

Становление новой России (1992-1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический 

кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве 

и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 

1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
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экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации приоритетных 

национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. 

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 

инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» 

и других). Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и 

его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат-игра по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 

с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 

борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 

2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. 

Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 

и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 

по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 

США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 
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в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 

научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Наш край в 1992-2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднегообщегообразования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) всферегражданскоговоспитания:осмыслениесложившихсявроссийскойисториит

радицийгражданскогослуженияОтечеству;сформированностьгражданскойпозицииобучаю

щегосякакактивногоиответственногочленароссийскогообщества;осознаниеисторическогоз

наченияконституционногоразвитияРоссии,своихконституционныхправиобязанностей,ува

жениезаконаиправопорядка;принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгума

нистическихидемократическихценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнака

м;готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействоватьс 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность 

кгуманитарнойи волонтерской деятельности; 

2) всферепатриотическоговоспитания:сформированностьроссийскойгражданскойи

дентичности,патриотизма,уваженияксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,

гордостизасвоюстрану,свойкрай,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональ

ногонародаРоссии;ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуипри

родномунаследию,памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте,технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества,ответственность заегосудьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятиесущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-

нравственныхценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этическогоповедения;способностьоцениватьситуациинравственноговыбораиприниматьосо

знанныерешения,ориентируясьнаморально-нравственныеценностиинормысовременного 

российского общества; понимание значения личного вклада в 

построениеустойчивогобудущего;ответственноеотношениексвоимродителям,представител

ямстарших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностейсемейнойжизни всоответствиистрадицияминародов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемсякультурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать 

различныевиды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональноевоздействиеискусства;осознаниезначимостидляличностииобществанаследи

яотечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчест

ва;эстетическое отношение кмиру, 

современнойкультуре,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта,тру

да,общественныхотношений; 

5) в сфере физического воспитания:осознание ценности жизни и необходимостиее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об 

идеалахгармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах и 

всовременнуюэпоху;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобр

аз жизни; 
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6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значениятрудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к 

труду 

ирезультатамтрудовойдеятельностичеловека;представлениеоразнообразиисуществовавши

хвпрошломисовременныхпрофессий;формированиеинтересакразличным сферам 

профессиональной деятельности; готовность совершать осознанныйвыбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация испособность 

кобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодейст

вия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений;сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального

характераэкологическихпроблем;активноенеприятиедействий,приносящихвред 

окружающейприродной исоциальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения,соответствующего современному уровню развития исторической науки и 

общественнойпрактики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места вполикультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии 

человека 

иобщества,осоциальноминравственномопытепредшествующихпоколений;совершенствова

ниеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямеждулюдьмиипознания

мира;овладениеосновныминавыкамипознанияиоценкисобытий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательскойдеятельностивсфереистории; 

9) всфереразвитияэмоциональногоинтеллектаобучающихся:развитиесамосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций рольэмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 

соотносяегосэмоциямилюдейвизвестныхисторическихситуациях);саморегулирования,вкл

ючающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоеповедение,способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, бытьоткрытым 

новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;эмпатии(способностьпониматьдругогочеловека,оказавшегосявопределенны

хобстоятельствах);социальныхнавыков(способностьвыстраиватьконструктивныеотношени

я с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и 

эмоцийсучетомпозиций и мненийдругих участников общения). 

Врезультатеизученияисториинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеу

чебныедействия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: формулировать 

проблему,вопрос,требующий решения; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;разрабатывать 

план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов;вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействияка

к часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности;осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,осно

вными 

процедурамиисторическогопознания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц, 

схем);  

выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего;сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяо

бщие 

чертыи различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим 

знанием;определятьновизнуи обоснованность полученного результата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,през

ентация, реферат, учебный проект идругие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 

всовременномобщественномконтексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники,исторические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсы и 

другие) -извлекать,сопоставлять,систематизироватьиинтерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 

одостоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельносформулированнымкритериям); 

рассматриватькомплексыисточников,выявляясовпаденияиразличияихсвидетельств; 

использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехнолог

ийссоблюдениемправовыхиэтическихнорм,требованийинформационнойбезопасности; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевойауди

тории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовремен

номмире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,выявляясхо

дство иразличиевысказываемыхоценок; 

излагатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтекс

те; 

владетьспособамиобщенияиконструктивноговзаимодействия,втомчислемежкультур

ного,вобразовательнойорганизации исоциальномокружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации.Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятель

ности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельностилюдейкак эффективногосредствадостиженияпоставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоист

ории, втомчисленарегиональномматериале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичлена

ми команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 

работе;оцениватьполученныерезультаты исвой вкладвобщую работу. 

Уобучающегосябудутсформированыумениявчастирегулятивныхуниверсальныхуче

бных действий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы:выявлять 
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проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определятьспособрешения,последовательнореализовыватьнамеченныйпландействийидруг

ие; 

владениеприемамисамоконтроля:осуществлятьсамоконтроль,рефлексиюисамооцен

куполученныхрезультатов;вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок

, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 

учении,общении,сотрудничествесосверстникамиилюдьмистаршегопоколения;приниматьм

отивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое 

правоиправодругихнаошибку;вноситьконструктивныепредложениядлясовместногорешени

яучебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общегообразованиядолжны обеспечивать: 

1) пониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа;умениехарактеризоватьисторическоезначениеРоссийскойреволюции,Гражданской

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 

СоюзеСоветских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом,значениесоветскихнаучно-

технологическихуспехов,освоениякосмоса;пониманиепричиниследствийраспадаСССР,воз

рожденияРоссийскойФедерациикакмировойдержавы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине идругих важнейших событий XX - начала XXI 

в.; особенности развития культуры народовСССР(России); 

2) знаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое,политическоеи культурноеразвитиеРоссии вXX-началеXXIв.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной иписьменной 

формеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсем

ирной истории XX - начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и егоизменения 

в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения(версию,оценку)сиспользованиемфактическогоматериала,втомчисле,используяисто

чникиразных типов; 

4) умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданнымикритериями;сравнивать изученныеисторическиесобытия,явления,процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временныесвязи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиив XX- началеXXI 

вв.;определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в 

целом в XX-началеXXI вв.; 

6) умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичные

историческиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные,аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оцениватьих полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее 

иразличия;привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX 

- начала 

XXIвв.всправочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформациидлярешения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точкизренияеесоответствия исторической действительности; 

8) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации

, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежныхстранXX-
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началаXXIвв.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков,диаграмм;приобретениеопытаосуществленияпроектнойдеятельностивформеразр

аботки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - 

нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсов библиотек,музеевидругих); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальнойи религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского 

общества:идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьми

разныхкультур;проявлениеуважениякисторическомунаследиюнародовРоссии; 

10) умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапри

защитеОтечества,готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийскойистории; 

11) знаниеключевых событий,основных датиэтапов историиРоссииимира вXX 

- начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейшихдостиженийкультуры, ценностных ориентиров. 

121.5.1. 

Условиемдостижениякаждогоизпредметныхрезультатовизученияисториинауровнесреднег

ообщегообразованияявляетсяусвоениеобучающимисязнанийиформированиеумений,котор

ыесоставляютструктурупредметногорезультата. 

Формированиеумений,составляющихструктурупредметныхрезультатов,происходит

научебномматериале,изучаемомв10-11классахсучётомтого,чтодостижения предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории РоссииивсемирнойисторииXX-

началаXXIвв.,ноикважнейшимсобытиям,явлениям,процессамисториинашейстранысдревне

йшихвремендоначалаXXв.Припланированииуроковисторииследуетпредусмотретьповторе

ниеизученныхранееисторическихсобытий,явлений,процессов,деятельностиисторическихл

ичностейРоссии,связанных сактуальнымисторическимматериаломурока. 

Предметныерезультатыосвоениябазового учебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество,эк

ономика, культура. Предпосылкиреволюции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первыепреобразованиябольшевиков.Гражданскаявойна иинтервенция. 

Политика«военногокоммунизма».Общество,культуравгодыреволюцийиГражданскойвойн

ы; 

3) НЭП.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализация

,коллективизация,культурнаяреволюция.Первыепятилетки.Политическийстройирепрессии

.ВнешняяполитикаСССР.Укреплениеобороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, 

основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа,единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, 

зверствазахватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

РешающийвкладСССР вВеликуюПобеду.Защита памяти о ВеликойПобеде; 

5) СССРв1945-1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

войнаивнешняяполитика.СССРимироваясоциалистическаясистема.ПричиныраспадаСовет

скогоСоюза; 

6) РоссийскаяФедерацияв1992-2022гг.СтановлениеновойРоссии. 

Возрождение Российской Федерации как великойдержавы в XXI в. Экономическая 

исоциальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укреплениеобороноспособности. Воссоединение с 

КрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация.Место России всовременноммире. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники,о

сновныесобытия, результаты. Властьиобщество; 
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2) Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-

Вашингтонскаясистема.Странымирав1920-

егг.Великаядепрессияиеепроявлениявразличныхстранах.«Новыйкурс»вСША.Германскийн

ацизм.Народныйфронт.Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие; 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма.ЭкономическиеиполитическиеизменениявстранахЗапада.Распадколониальных

империй.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинскойАмерики.Научно-

техническаяреволюция.Постиндустриальноеиинформационноеобщество.Современныймир

:глобализацияидеглобализация.Геополитическийкризис2022г.иеговлияниенамировуюсист

ему. 

Предметныерезультатыизученияисториив10классе. 

ПониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-экономических 

процессах 1914-1945 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умениехарактеризоватьисторическоезначениеРоссийскойреволюции,Гражданскойвойны,н

овой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

СоветскихСоциалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значениесоветскихнаучно-технологических успехов. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязаносусвоениемо

бучающимисязнанийважнейшихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии 1914-1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

имоценку,умениемпротивостоятьпопыткамфальсификацииистории,отстаиватьисторическу

юправду.Данныйрезультатдостижимприкомплексномиспользованииметодовобучения и 

воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объяснять 

ихособуюзначимостьдляисториинашей страны; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначитель

ных событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., их значение 

дляисторииРоссии и человечествавцелом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., 

выявлятьпопыткифальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткамфальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями,процессами истории России 1914-1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн,историческихличностей,внесшихзначительныйвкладвсоциально-

экономическое,политическоеи культурноеразвитиеРоссии в1914-1945гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользов

ании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

историческойличности,обучающиесядолжныосознатьвеличиеличностичеловека,влияниеег

о 

деятельности находистории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии1914-

1945гг.,события,процессы, вкоторых они участвовали; 

характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессов 

истории России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности для 

историинашейстаны и человечествавцелом; 

характеризоватьзначениеипоследствиясобытий1914-1945гг.,вкоторыхучаствовали 

выдающиеся историческиеличности,для историиРоссии; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
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деятельностиисторическихличностей. 

Умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменнойформеисторическ

ихсобытий,явлений,процессовисторииродногокрая,историиРоссииивсемирной истории 

1914-1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения вНовейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию,оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе, используя источникиразныхтипов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

объяснятьсмыслизученных/изучаемыхисторическихпонятийитерминовизистории 

России, и всемирной истории 1914-1945 гг., привлекая учебные тексты и 

(или)дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия итерминывустной речи,приподготовке конспекта, реферата; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории1914-1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в 

историческихисточниках,учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературе,визуальныхматериалахи других; 

составлятьразвернутуюхарактеристику исторических личностей с описанием 

иоценкойихдеятельности;характеризоватьусловияиобразжизнилюдейвРоссииидругихстра

нахв1914—

1945гг.,анализируяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры1914-

1945гг.,ихназначение,характеризоватьобстоятельстваихсоздания,называтьавторовпамятни

ковкультуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихихудожественныхприемов 

создания памятниковкультуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации 

изистории России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, 

конспекта,реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношениекнаиболеезначительнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссииизар

убежныхстран 1914-1945 гг.; 

пониматьнеобходимостьфактическойаргументациидляобоснованиясвоейпозиции;са

мостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованыдляподтвержденияилиопров

ержения какой-либооценкиисторическихсобытий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной 

илипредложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирнойистории1914-

1945гг.;сравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументированнуюпоз

ицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов1914-

1945гг.;систематизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданными  

критериями;сравниватьизученныеисторические события,явления,процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииР

оссии и всеобщей истории 1914-1945гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежныхстран 1914-1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения,гипотезыи теории; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыпосамостоятельноопределяемо

мупризнаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснова

ниями другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914-

1945гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности/корректности
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сравнениясобытий,явлений,процессов,взглядовисторическихдеятелей историиРоссии 

изарубежныхстран в1914-1945 гг.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелейи

сторииРоссииизарубежныхстран1914-

1945гг.посамостоятельноопределеннымкритериям;наосновесравнения 

самостоятельноделатьвыводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиив1914-

1945гг.;определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцел

омв1914-1945гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914-

1945гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги,значениеисторическихсобытий, явлений,процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

междуисторическимисобытиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисторическойсит

уации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран 1914-1945гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисториче

ских событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- 

следственных,пространственно-

временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран1914-1945гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии

и человечествавцелом1914-1945 гг. 

Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеист

орическиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные,аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., оценивать 

ихполнотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом;выявлятьобщееиразличия;п

ривлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссиии 

всемирнойистории1914-1945гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России 

изарубежных стран 1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы,окоторыхидетречьидругие,соотноситьинформациюписьменногоисточникасисто

рическимконтекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческомисточнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, 

процессов по историиРоссииизарубежных стран1914-1945 гг.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссииизарубежных 

стран 1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документаиучастниковсобытий,основноймысли,основнойидополнительнойинформации,д

остоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежныхстран 1914-1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации(втом числеисторической картой/схемой); 

сопоставлять,анализироватьинформациюиздвухилиболееписьменныхисторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., делатьвыводы; 

использоватьисторическиеписьменныеисточникиприаргументациидискуссионныхт

очекзрения; 
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проводитьатрибуциювещественногоисторическогоисточника(определятьутилитарн

ое назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику 

создания,размер,надписиидругие;соотноситьвещественныйисторическийисточникспериод

ом,ккоторомуонотноситсяидругие);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвеществ

енныйисторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 

поистории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять авторство, время 

создания,события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию,описывать визуальныйиаудиовизуальныйисторическийисточник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поискисторическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран1914-

1945гг.всправочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформациидлярешенияп

ознавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения 

еесоответствияисторической действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеисторическойи

нформации; 

самостоятельноосуществлятьпоискдостоверныхисторическихисточников,необходи

мых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежныхстран1914-

1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальныеисточникиисторическойинформации,иллюстрирующиесущностныепризнакиис

торическихсобытий,явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

дляанализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных 

стран1914-1945гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации 

сточкизрения еесоответствия историческойдействительности. 

Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежныхстран1914-

1945гг.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках; 

формализоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобрет

ениеопытаосуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на 

региональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музееви других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

определятьнаосновеинформации,представленнойвтекстовомисточникеисторическо

йинформации,характерныепризнакиописываемыхсобытий(явлений,процессов)истории 

России изарубежныхстран 1914-1945 гг.; 

отвечатьнавопросыпосодержаниютекстовогоисточникаисторическойинформации 

по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на егоосновеплан, 

таблицу, схему; 

узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловнымизнак

ами,характеризоватьисторическоепространство(географическиеобъекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятниковкультуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежныхстран1914-1945 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказывать 

обисторических событиях,используя историческуюкарту; 

сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисториче

скихкартах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран1914-

1945гг.;оформлятьрезультатыанализаисторическойкарты(схемы)ввидетаблицы,схемы;дела

ть выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России 

изарубежных стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов 
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(размерытерриторийстран,расстоянияидругое),социально-

экономическихигеополитическихусловийсуществования государств, 

народов,делатьвыводы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схемепоисторииРо

ссииизарубежныхстран1914-

1945гг.,синформациейизаутентичныхисторическихисточников иисточников 

историческойинформации; 

определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточникиист

орической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистическойинформации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. 

проводить сравнениеисторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914-1945гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

Россиии зарубежных стран 1914-1945 гг. с информацией из других исторических 

источников,делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм;использоватьумения, приобретенныевпроцессеизучения 

истории,дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1914-

1945гг.,втомчислена 

региональномматериале,сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

ирелигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества:идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьми

разныхкультур;проявлениеуважениякисторическомунаследиюнародовРоссии. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методовобученияивоспитания.Основойдостижениярезультатаявляетсяпониманиеобучающ

имисяособенностейразвитиянашейстраныкакмногонациональногогосударства, 

важностиуваженияивзаимопониманиямеждувсеминародамиРоссии. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи 

умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико-

культурногоразвитияРоссиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,тр

адициямии обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страныдля защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле 

политического,социально-экономическогои культурногоразвития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежности,важностьучетавобщениитрадиций,обычаев,ос

обенностейкультурынародов нашей страны; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., 

создаватьустныемонологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивза

висимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современногорусскогоязыка иречевого этикета. 

Умение защищатьисторическуюправду,не допускатьумаления 

подвиганародапризащитеОтечества,готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийскойис

тории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны,зна

чениедостиженийнародовнашейстранывдругихважнейшихсобытиях,процессахисторииРос

сииизарубежныхстран1914-

1945гг.,осознаватьипониматьценностьсопричастностисвоейсемьиксобытиям,явлениям,про

цессамисторииРоссии; 
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используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-

1945гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., выявлять 

висторическойинформациипопыткифальсификацииистории,приводитьаргументывзащиту

исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтеч

ества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914-

1945гг.;выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостиженийку

льтуры, ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество,эк

ономика, культура. Предпосылкиреволюции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первыепреобразованиябольшевиков.Гражданскаявойна иинтервенция. 

Политика«военногокоммунизма».Общество,культуравгодыреволюцийиГражданскойвойн

ы; 

3) НЭП.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализация

,коллективизация,культурнаяреволюция.Первыепятилетки.Политическийстройирепрессии

.ВнешняяполитикаСССР.Укреплениеобороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, 

основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 

народа,единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, 

зверствазахватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

РешающийвкладСССР вВеликуюПобеду.Защита памяти о ВеликойПобеде. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,
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участники,основныесобытия,результаты.Власть иобщество; 

1) Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-

Вашингтонскаясистема.Странымирав1920-

егг.Великаядепрессияиеепроявлениявразличныхстранах.«Новыйкурс»вСША.Герма

нскийнацизм.Народныйфронт.Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие; 

2) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

3) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структурапредметныхрезультатоввключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщейистории191

4-1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории1914-1945гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и

 всеобщейистории1914-1945 гг., 

делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругихстранвданныйпериод; 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейшихис

торическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914-1945гг. 

 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1945-2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение советских научнотехнологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий 1945-2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945-2022 гг., объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945-2022 Знание имен исторических личностей, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России 

в 1945-2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1945-2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 
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характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы 

и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945-

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1945-2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945-

2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945-2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945-2022 

гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
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определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945-

2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945-2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945-2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945-

2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

и человечества в целом 1945-2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945-2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 
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том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России 

и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для

 анализа исторических событий, процессов, явлений истории России 

и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 
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привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально- экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, 

делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 

гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводитьаргументы в защиту исторической 

правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945-2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада; 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей 

истории 1945-2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

1945-2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

1945-2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг. 
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2.1.13. Федеральная    рабочая      программа      по      учебному      предмету 

«Обществознание»(базовыйуровень). 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметна

яобласть«Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно-

программапообществознанию,обществознание)включаетпояснительнуюзаписку,содержан

иеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований 

крезультатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОССОО,сучётомфедеральнойрабочейпрограммывоспитанияиподлежитнепосредственн

омуприменениюприреализацииобязательнойчасти ООПСОО. 

Обществознаниеиграетведущуюрольввыполненииобразовательнойорганизацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество и 

обеспечиваетусловиядляформированияроссийскойгражданскойидентичности,традиционн

ыхценностеймногонациональногороссийскогонарода,готовностиобучающихсяксаморазви

тиюинепрерывномуобразованию,трудуитворческомусамовыражению,взаимодействиюслю

дьминаблагочеловекаиобщества.Изучениеобществознания,включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в 

современныхусловиях,обосновахконституционногостроянашейстраны,правахиобязанност

яхчеловека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности,готовности кслужениюОтечеству,приверженности 

национальнымценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего 

образованияявляются: 

воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,основанной 

на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областяхжизни,уваженияктрадиционнымценностямикультуреРоссии,правамисвободамчел

овекаигражданина,закрепленнымвКонституцииРоссийскойФедерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственныхпозицийиприоритетов,выработкаправовогосознания,политическойкультуры,

мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной,трудовой,профессиональной; 

развитиеспособностиобучающихсякличномусамоопределению,самореализации, 

самоконтролю; 

развитиеинтересаобучающихсякосвоениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин; 

освоениесистемызнанийобобществеичеловеке,формированиецелостнойкартиныоб

щества,соответствующейсовременномууровнюнаучныхзнанийипозволяющейреализоватьт

ребованиякличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательн

ойпрограммы,представленнымвФГОСCOO; 

овладениеумениямиполучать,анализировать,интерпретироватьисистематизировать 

социальную информацию из различных источников, 

преобразовыватьееииспользоватьдлясамостоятельногорешенияучебно-

познавательных,исследовательскихзадач, атакже впроектнойдеятельности; 

совершенствованиеопытаобучающихсявпримененииполученныхзнаний(включая 

знание социальных норм) и умений в различных областях общественной 

жизни:вгражданскойиобщественнойдеятельности,включаяволонтерскую,всферахмежличн

остныхотношений,отношениймеждулюдьмиразличных 

национальностейивероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно- бытовой 

сфере, а также 

дляанализаиоценкижизненныхситуаций,социальныхфактов,поведениялюдейисобственных
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поступков. 

Сучетомпреемственностисуровнемосновногообщегообразованияобществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности инормы, 

регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его 

права,свободыиобязанностикакчленаобществаигражданинаРоссийскойФедерации;особенн

остисовременногороссийскогообществавединствесоциальныхсфериинститутовиролиРосс

иивдинамичноизменяющемсямире;различныеаспектымежличностного и других видов 

социального взаимодействия, а также 

взаимодействиялюдейисоциальныхгруппсосновнымиинститутамигосударстваигражданск

огообществаи регулирующиеэтивзаимодействия социальныенормы. 

Освоениесодержанияобществоведческогообразованияосуществляетсявсоответстви

и со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предметанауровне 

среднегообщегообразования: 

определениеучебногосодержаниянаучнойипрактическойзначимостьювключаемых в 

него положений и педагогическими целями учебного предмета с 

учетомпознавательныхвозможностейучащихся старшегоподросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 

общества,типичныхвидовчеловеческойдеятельностивинформационномобществе,условийэ

кономического развития на современном этапе, особенностей финансового 

поведения,перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных 

социальныхпроблем; 

обеспечениеразвитияключевыхнавыков,формируемыхдеятельностнымкомпонентом

социально-гуманитарногообразования(выявлениепроблем,принятиерешений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значениедляразличных видов 

деятельностиипри выборепрофессии; 

включениевсодержаниепредметаполноценногоматериалаосовременномроссийском

обществе,обосновахконституционногострояРоссийскойФедерации,закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека игражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовамглобализации; 

расширениевозможностейсамопрезентацииобучающихся,мотивирующейкреативно

емышлениеи участиевсоциальныхпрактиках. 

Отличиесодержанияобществознаниянабазовомуровнесреднегообщегообразованияо

т содержанияпредшествующегоуровня заключаетсяв: 

изученииновоготеоретическогосодержания; 
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рассмотрениирядаранееизученныхсоциальныхявленийипроцессоввболеесложныхи 

разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциальногопознания; 

большейопоренасамостоятельнуюдеятельностьииндивидуальныепознавательныеинтер

есыобучающихся,втомчислесвязанныесвыборомпрофессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектныхумений,которыеосваиваютобучающиеся,ивозможностейихпримененияпривыполне

ниисоциальныхролей,типичныхдлястаршегоподростковоговозраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее 

количестворекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 

часов, по 2часа внеделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 10 

классе.Человеквобществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами 

иэлементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки 

ифункции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное 

(информационное)обществоиегоособенности.Рольмассовойкоммуникациивсовременномобще

стве.Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная 

революция.Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса.Глобализацияи еепротиворечивыепоследствия. 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Влияниесоциокульту

рныхфакторовнаформированиеличности.Личностьвсовременномобществе.Коммуникативные

качестваличности.Мировоззрение,егорольвжизнедеятельностичеловека. Социализация 

личностии ее этапы.Агенты (институты)социализации. Общественное и индивидуальное 

сознание. Самосознание и социальноеповедение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и 

интересы.Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности 

человека.Познавательнаядеятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы 

иметоды. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, 

еекритерии.Абсолютная,относительнаяистина.Естественные,технические,точныеисоциально-

гуманитарныенауки.Особенности,уровнииметодынаучногопознания.Особенности 

научногопознаниявсоциальногуманитарныхнауках. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

Духовнаякультура. 

Духовнаядеятельностьчеловека.Духовныеценностироссийскогообщества.Материальна

я и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарнаякультура. 

Молодежнаясубкультура.Контркультура.Функциикультуры.Культурноемногообразиес

овременногообщества.Диалогкультур.Вкладроссийскойкультурывформированиеценностей 

современного общества. 

Моралькакобщечеловеческаяценностьисоциальныйрегулятор.Категорииморали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли 

наукивсовременномобществе.Направлениянаучно-

технологическогоразвитияинаучныедостижения Российской Федерации. Образование в 

современном обществе. 

Российскаясистемаобразования.ОсновныенаправленияразвитияобразованиявРоссийскойФеде

рации.Непрерывностьобразованиявинформационномобществе.Значениесамообразования.Ци

фровыеобразовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные 

религии.Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. 

Свободасовести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы 
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духовнойкультуры.Достижениясовременного российскогоискусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсференауки,образования,искусства. 

Экономическаяжизньобщества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и 

качествожизни.Предметиметодыэкономическойнауки.Ограниченностьресурсов.Криваяпроиз

водственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост 

ипутиегодостижения.Факторыдолгосрочногоэкономическогороста.Понятиеэкономическогоц

икла.Фазыэкономическогоцикла.Причиныэкономическихциклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность 

спроса.Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки 

труда,капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция 

имонополия.Государственнаяполитикапоразвитиюконкуренции.Антимонопольноерегулирова

ниевРоссийскойФедерации.Рыноктруда.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибе

зработица.Причиныивидыбезработицы.ГосударственнаяполитикаРоссийскойФедерациивобла

стизанятости.Особенноститрудамолодежи. Деятельностьпрофсоюзов. 

Рациональноеэкономическоеповедение.Экономическаясвободаисоциальнаяответствен

ность.Экономическаядеятельностьипроблемыустойчивогоразвитияобщества. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической и финансовойсферах. 

Предприятиевэкономике.Целипредприятия.Факторыпроизводства.Альтернативнаястои

мость,способыиисточникифинансированияпредприятий.Издержки,ихвиды.Выручка,прибыль.

ПоддержкамалогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации.Государственнаяпо

литикаимпортозамещениявРоссийской Федерации. 

Финансовыйрынок.Финансовыеинституты.Банки.Банковскаясистема.Центральныйбан

кРоссийскойФедерации:задачиифункции.Цифровыефинансовыеуслуги.Финансовыетехнолог

ииифинансоваябезопасность.Денежныеагрегаты.МонетарнаяполитикаБанкаРоссии.Инфляция

:причины, виды,последствия. 

Экономикаигосударство.Экономическиефункциигосударства.Общественныеблага.Вне

шниеэффекты.Государственныйбюджет.Дефицитипрофицитгосударственногобюджета.Прин

ципсбалансированностигосударственногобюджета.Государственныйдолг.НалоговаясистемаР

оссийскойФедерации.Функцииналогов.СистеманалоговисбороввРоссийскойФедерации.Налог

овыельготыивычеты.Фискальнаяполитикагосударства. 

ЦифровизацияэкономикивРоссийскойФедерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

товаровиуслуг.Выгодыиубыткиотучастиявмеждународнойторговле.Государственноерегулиро

ваниевнешней торговли. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. 

Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 

Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 
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психолога. 

123.4.2. Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 

Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм 

государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика 

государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации 

по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-

экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с 

участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 
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административная ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное 

право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды преступлений. 

Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Административный процесс. Судебное производство по делам 

об административных правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностныерезультатыизученияобществознаниявоплощаюттрадиционныероссийские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

общественормыповедения,отражаютготовностьиспособностьобучающихсяруководствоваться

сформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,позитивных

внутреннихубеждений,соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и 

опытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,в

том числевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочл

енароссийского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократиче

скихценностей;уважениеценностейиныхкультур,конфессий; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминац

иипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоват

ь всамоуправлениивобразовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии;достижениямРоссиивнауке,иску

сстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служениюОтечествуиегозащите, ответственность заегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповеден

ия; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясьнаморально-нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 
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эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,

спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидруг

их народов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,эт

ническихкультурныхтрадицийинародного творчества; 

стремлениепроявлять качестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни,

 ответственногоотношенияксвоему 

здоровью,потребностьвфизическомсовершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

 вредафизическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойсоциальнонаправленнойдеятельности,способностьинициировать,

планировать исамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы;мотивациякэффективномутрудуипостоянномупрофессиональномуросту,кучетуобщест

венныхпотребностей припредстоящемвыборесферыдеятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжении 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
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гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и 

способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные 

роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вноситькоррективывдеятельность(сучетомразныхвидовдеятельности),оцениватьсоответствие

результатовцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированно

говзаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числеучебно-познавательных. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальныхучебных действий: 

развиватьнавыкиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкиразрешенияпроблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихзадач,применениюразличных методовсоциальногопознания; 

осуществлятьдеятельностьпополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразован

июиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебных и 

социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,применятьнаучнуютерминологию,ключевыепонят

ияи методы социальныхнаук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязисоциальныхявленийипроцессовиактуализироватьпознавательнуюзадачу,в

ыдвигатьгипотезуеерешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задават

ьпараметрыикритериирешения; 

анализироватьрезультаты,полученныевходерешениязадачи,критическиоцениватьих 

достоверность,прогнозироватьизменениевновых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальныхобъектов,всоциальныхотношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессахвпознавательну
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юипрактическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыи 

задачи, допускающиеальтернативныерешения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформаци

и различныхвидов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевойаудитор

ии,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформацииразличныхвидовиформпредставлен

ия(втомчислеполученнойизинтернет-источников),еесоответствиеправовыми морально-

этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогн

итивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтическихнорм, 

норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхунивер

сальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникацииво всех 

сферахжизни;распознаватьневербальныесредстваобщения, понимать; 

значениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать 

конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновести 

диалог,уметьсмягчать конфликтныеситуации; 

развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как

 частирегулятивныхуниверсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи

 вобразовательнойдеятельностиивжизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов,собстве

нныхвозможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпознавательнойипрактическойдеятельност

и,вмежличностных отношениях; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив,аргументи

ровать сделанныйвыбор,брать ответственность запринятоерешение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,

постоянноповышать свойобразовательныйикультурныйуровень.. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойр

аботы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов 

ивозможностейкаждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпое

едостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучетоммненийучастников, 

обсуждатьрезультатысовместной работы; 
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оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общийрезультатпо разработаннымкритериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оцениватьидеиспозицииновизны, оригинальности,практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлять 

творчество ивоображение, бытьинициативным. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

части регулятивных универсальныхучебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оцениватьсоответствиерезультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 

рефлексиидляоценки ситуации, выбораверного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельно

сти; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы 

иаргументыдругих прианализерезультатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность 

пониматьмирспозиции другогочеловека. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по 

обществознанию(базовыйуровень). 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

ивзаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях 

иобщественныхотношениях;социальнойдинамикеиееформах;особенностяхпроцесса 

цифровизацииивлияниямассовыхкоммуникацийнавсесферыжизниобщества;глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития 

современногообщества,тенденцияхразвитияРоссийскойФедерации;человекекаксубъектеобще

ственныхотношенийисознательнойдеятельности;особенностяхсоциализацииличностии 

ееэтапах всовременных условиях;деятельностииееструктуре; 

сознании,самосознанииисоциальномповедении;познаниимира;истинеиеекритериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности вобласти науки; 

обисторическомиэтническоммногообразиикультур,связидуховнойиматериальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки икультуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 

числегосударственнойполитикеподдержкималогобизнесаипредпринимательства,конкуренции 

и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современнойэкономике;ролигосударственногобюджетавреализацииполномочийоргановгосуд

арственнойвласти,механизмахпринятиябюджетныхрешений;особенностяхпрофессиональной

деятельности вэкономической ифинансовойсферах. 

Характеризоватьроссийскиедуховно-нравственныеценности,втомчислеценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательноготруда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, 

милосердия,справедливости,коллективизма,историческогоединстванародовРоссии,преемстве

нностиисториинашейРодины,осознанияценностикультурыРоссииитрадицийнародовРоссии,о

бщественнойстабильностиицелостностигосударстванапримерах разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизньобщества». 

Уметьопределять смысл, различать признакинаучных понятий и 

использоватьпонятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достиженийроссийскойнаукииискусства,направленийнаучно-

технологическогоразвитияРоссийской Федерации, при изложении собственных суждений и 

построении устных иписьменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, 
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социальный 

институт,общественныйпрогресс,деятельность,социальныеинтересы,глобализация,личность,с

оциализация,истина,мышление,духовнаякультура,духовныеценности,народнаякультура, 

массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука,искусство, 

религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост,экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 

внутреннийпродукт,факторыдолгосрочногоэкономическогороста;механизмыгосударственног

орегулированияэкономики, между-народноеразделениетруда; 

определятьразличныесмыслымногозначныхпонятий,втомчисле:общество,личность,сво

бода, культура, экономика,собственность; 

классифицироватьитипологизироватьнаосновепредложенныхкритериевиспользуемые 

в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессысоциальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы 

познания,культуры;видызнания,науки,религий;видыиуровниобразованиявРоссийскойФедера

ции; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, 

финансовыхуслуг;типыивидырыночныхструктур;факторыпроизводства;источникифинансиро

ванияпредприятий. 

Уметьустанавливать,выявлять,объяснятьиконкретизироватьпримерамипричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязиподсистемиэлементов общества; 

материальной и духовной культуры; владеть уровнями и 

методаминаучногопознания;мышленияидеятельности;общественногоииндивидуальногосозна

ния;чувственногоирациональногопознания;народной,массовойиэлитарнойкультуры;экономи

ческойдеятельностиипроблемустойчивогоразвития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и 

предложения;характеризоватьпричиныипоследствияпреобразованийвдуховной, 

экономическойсферахжизнироссийскогообщества;противоречивогохарактераобщественногоп

рогресса;глобализации;культурногомногообразиясовременногообщества;возрастанияролинау

кивсовременномобществе;инфляции,безработицы;функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; 

искусства;экономическиефункциигосударства;ЦентральногобанкаРоссийскойФедерации;нал

оговойсистемы РоссийскойФедерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковыхсистем,втом числевтаблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметьпредставленияометодахизучениясоциальныхявлений 

и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а 

такжеспециальныеметодысоциальногопознания,втомчислесоциологическиеопросы,биографи

ческийметод,социальноепрогнозирование, методмоделирования 

исравнительно-историческийметод. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Человеквобществе», 

«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества»,дляанализасоциальнойинформацииом

ногообразиипутейиформобщественногоразвития,российскомобществе, об угрозахи вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, 

опроблемахисовременныхтенденциях,направленияхимеханизмахэкономическогоразвития, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации наинтернет-

ресурсахгосударственныхорганов,нормативныеправовыеакты,государственныедокументы 

стратегическогохарактера, публикациивСМИ; 

осуществлятьпоисксоциальнойинформации,представленнойвразличныхзнаковыхсисте

мах,извлекатьинформациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев,делатьобоснованныевыводы,различатьотдельныекомпонентывинформационномсооб

щении,выделятьфакты,выводы,оценочныесуждения,мненияприизученииразделов«Человекво

бществе»,«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 
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Осуществлятьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьсиспользованиемполученныхзнанийобобществе,

оегодуховнойкультуреиэкономическойжизни,очеловеке,егопознавательнойдеятельностиитво

рческойактивности,представлятьеерезультатыввидезавершенныхпроектов,презентаций,творч

еских работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить 

устныевыступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным 

темам,составлятьсложныйитезисныйпланразвернутыхответов,анализироватьнеадаптированн

ыетексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с 

представителямидругих национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных 

социальныхролей,ориентациивактуальныхобщественныхсобытиях,определенияличнойгражда

нской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывногообразования;использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийврешенииразличныхзадачприизученииразделов«Человеквобщ

естве»,«Духовнаякультура»,«Экономическая жизнь общества». 

Формулировать,основываясьнасоциальных ценностях и приобретенных 

знанияхочеловекевобществе,духовнойкультуре,обэкономическойжизниобщества,собственны

е суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов 

наформированиеличности;противоречивыхпоследствийглобализации;соотношениясвободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей инорм в жизни 

общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике;путейдостиженияэкономическогороста;взаимосвязиэкономическойсвободыисоциа

льнойответственности; 

конкретизироватьтеоретическиеположения,втомчислеотипахобщества;многообразиип

утейиформобщественногоразвития;человекекакрезультатебиологическойисоциокультурнойэв

олюции;многообразиивидовдеятельностииеемотивации;этапахсоциализации;особенностяхна

учногопознаниявсоциально-

гуманитарныхнауках;духовныхценностях;субкультуреиконтркультуре;диалогекультур; 

категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования 

инаукивсовременномобществе;свободесовести;значенииподдержаниямежконфессионального 

мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства;достижениях современного 

российского искусства; использовании мер 

государственнойподдержкималогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации;вы

бореспособов рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодеживусловияхконкуренциинарынкетруда,фактамисоциальнойдействительности,модель

нымиситуациями,примерами изличного социальногоопыта. 

Применятьзнанияофинансахибюджетномрегулированииприпользованиифинансовыми

услугамииинструментами,втомчисленаходить,анализироватьииспользоватьинформациюдляп

ринятияответственныхрешенийподостижениюфинансовыхцелейиуправлениюличнымифинан

самиприреализацииправиобязанностейпотребителяфинансовыхуслугсучетомосновныхспособ

овснижениярискови правилличной финансовойбезопасности. 

Оцениватьсоциальнуюинформациюпопроблемамразвитиясовременногообщества,обще

ственногоииндивидуальногосознания,потребностейиинтересовличности,научногопознаниявс

оциально-

гуманитарныхнауках,духовнойкультуры,экономическойжизниобщества,втомчислепоступаю

щуюпоканаламсетевыхкоммуникаций, 

определятьстепеньдостоверностиинформации;соотноситьразличныеоценкисоциальныхявлен

ий,содержащиесявисточникахинформации;даватьоценкудействиямлюдейвтипичных(модельн

ых)ситуацияхсточкизрениясоциальныхнорм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 

выявлятьспомощьюполученныхзнанийнаиболееэффективныеспособыпротиводействиякорруп
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ции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов;оцениватьповедениелюдейисобственноеповедениесточкизренияценностей,социа

льныхнорм,включаянормыморалииправа,экономическойрациональности;осознаватьнеприемл

емостьантиобщественногоповедения,опасностьалкоголизмаинаркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по 

обществознанию(базовыйуровень).  
Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; 

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 

институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной 

власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 

системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка 

и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых 

отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности человеческой 

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания 

ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности 

государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и 

построении устных и письменныхвысказываний, включая понятия: социальные общности, 

социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, 

социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, 

нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, 

политическая власть, политический институт, политические отношения, политическая система, 

государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, 

институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, 

налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном 

мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники 

права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 

правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 
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административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности 

и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и 

обязанностей; 
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приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 

числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая 

сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием 

полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) 

по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре общества и 

социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Федерации 

собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия 

субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с 

ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 
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использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений 

социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной 

службе и статусе 

государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в 

законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, 

предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления 

личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни 

общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с 

точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять 

с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы 

морали и права, ценностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

 

2.1.14. . Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«География»(базовыйуровень). 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(предметнаяобласть«Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно-

программапогеографии,география)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,

планируемыерезультаты освоения программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоенияООПСОО,представленныхвФГОССОО,атакженаосновехарактеристикипланируе

мых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания и подлежитнепосредственному применению при реализации образовательной 
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программы среднегообщегообразования. 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОССООкличностным,мет

апредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательныхпрограмм. 

Программапогеографиидаётпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвитияоб

учающихсясредствамиучебногопредмета,устанавливаетобязательноепредметноесодержан

ие,предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурирование его по разделам и 

темам курса, даёт распределение учебных часов потематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом 

межпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособеннос

тейобучающихся;определяетвозможностипредметадляреализациитребованийкрезультатам

освоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,требованийкре

зультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование 

базовыхтеоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, 

синтеза,обобщения,интерпретациигеографическойинформации,использованиюгеоинформ

ационныхсистемиглобальныхинформационныхсетей,навыковсамостоятельной 

познавательной деятельности с использованием различных источников.Программа по 

географии даёт возможность дальнейшего формирования у 

обучающихсяфункциональнойграмотности-

способностииспользоватьполучаемыезнаниядлярешения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения исоциальныхотношений. 

Географияявляетсяоднимизучебныхпредметов,способныхуспешновыполнитьзадач

у интеграции содержания образования в области естественных и общественных 

наук.Восновусодержаниягеографииположеноизучениеединогоиодновременномногополяр

ного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формированииу  

обучающихся  целостного  представления  о  роли

 Россиивсовременноммире.Факторами, определяющими содержательную

 часть, явились интегративность, 

междисциплинарность,практикоориентированность,экологизацияигуманизациягеографии,

чтопозволилоболеечёткопредставитьгеографическиереалиипроисходящихвсовременномм

ирегеополитических,межнациональныхимежгосударственных,социокультурных,социальн

о-экономических,геоэкологическихсобытийипроцессов. 

Изучениегеографиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважениякультуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности 

посредствомознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как 

составнойчасти мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязиприроды,населенияи хозяйстванаглобальном,региональноми 

локальномуровняхиформирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия 

человека и 

общества;формированиесистемыгеографическихзнанийкаккомпонентанаучнойкартины 

мира,завершениеформированияосновгеографическойкультуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных 

итворческихспособностейвпроцессеовладениякомплексомгеографическихзнанийиумений,

направленныхнаиспользованиеих вреальной действительности; 

приобретениеопытаразнообразнойдеятельности,направленнойнадостижениецелейу

стойчивогоразвития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования 

соблюдаетсяпреемственность с программой по географии на уровне основного общего 

образования, втомчислевформировании основныхвидовучебной 

деятельностиобучающихся. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениягеографии,-68часов:поодномучасу 
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внеделю в10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 10 

классе.Географиякак наука. 

Традиционныеиновыеметодывгеографии.Географическиепрогнозы.Традиционные 

и новые методы исследований в географических науках, их использованиев разных 

сферах человеческой деятельности. Современные направления 

географическихисследований. Источники географической информации, ГИС. 

Географические прогнозыкакрезультат географических исследований. 

Географическаякультура.Элементыгеографическойкультуры:географическаякартин

амира,географическоемышление,языкгеографии.Ихзначимостьдляпредставителейразных 

профессий. 

Природопользованиеигеоэкология. 

Географическаясреда.Географическаясредакакгеосистема;факторы,еёформирующи

е и изменяющие. Адаптация человека к различным природным 

условиямтерриторий,еёизменениевовремени.Географическаяиокружающая среда. 

Естественныйиантропогенный ландшафты. Проблемасохранения 

ландшафтногоикультурного разнообразия наЗемле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием 

источниковгеографическойинформации». 

Проблемывзаимодействиячеловекаиприроды.Опасныеприродныеявления,климатич

еские изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающейсреды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивогоразвития и 

роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые 

природныетерриториикакодинизобъектовцелейустойчивогоразвития.ОбъектыВсемирного

природногои культурного наследия. 

Практическаяработа«Определениецелейизадачучебногоисследования,связанногосо

паснымиприроднымиявлениямии(или)глобальнымиизменениямиклиматаи(или)загрязнени

емМировогоокеана,выборформыфиксациирезультатовнаблюдения(исследования). 

Природныересурсыиихвиды.Особенностиразмещенияприродныхресурсовмира.При

родно-

ресурсныйкапиталрегионов,крупныхстран,втомчислеРоссии.Ресурсообеспеченность.Исто

щениеприродныхресурсов.Обеспеченностьстранстратегическимиресурсами:нефтью,газом,

ураном,руднымиидругимиполезнымиископаемыми.Земельныересурсы.Обеспеченностьче

ловечествапреснойводой.Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. 

География лесных ресурсов,леснойфондмира.Обезлесение-

егопричиныираспространение.РольприродныхресурсовМировогоокеана(энергетических,б

иологических,минеральных)вжизничеловечестваиперспективыихиспользования.Агроклим

атическиересурсы.Рекреационныересурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран 

(повыбору)поисточникамгеографическойинформации»,«Определениересурсообеспеченно

сти странотдельными видамиприродных ресурсов». 

Современнаяполитическаякарта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, 

наней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, 

очагигеополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика 

Россиикакевразийского иприарктического государства. 

Классификацииитипологиястранмира.Основныетипыстран:критерииихвыделения.

Формыправления государстваигосударственного устройства. 

Населениемира. 

Численностьивоспроизводствонаселения.Численностьнаселениямираидинамика её 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах 

сразличнымуровнемсоциально-

экономическогоразвития(демографическийвзрыв,демографическийкризис,старениенаселе
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ния).Демографическаяполитикаиеёнаправлениявстранахразличныхтиповвоспроизводства

населения.Теориядемографическогоперехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения 

крупныхпо численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов 

анализа 

повыборуобучающихся)»,«Объяснениеособенностидемографическойполитикивстранахсра

зличнымтипомвоспроизводстванаселения». 

Составиструктуранаселения.Возрастнойиполовойсоставнаселениямира.Структураз

анятостинаселениявстранахсразличнымуровнемсоциально-

экономическогоразвития.Этническийсоставнаселения.Крупныенароды,языковыесемьи и 

группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые 

инациональныерелигии,главныерайоныраспространения.Населениемираиглобализация.Ге

ографиякультурывсистемегеографическихнаук.Современныецивилизации,географические

рубежицивилизацииЗападаицивилизацииВостока. 

Практическиеработы:«Сравнениеполовойивозрастнойструктурывстранахразличны

хтиповвоспроизводстванаселениянаосновеанализаполовозрастныхпирамид»,«Прогнозиро

ваниеизмененийвозрастнойструктурыотдельныхстраннаосновеанализаразличныхисточник

ов географической информации». 

Размещениенаселения.Географическиеособенностиразмещениянаселенияифакторы

, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой 

плотностинаселения.Миграциинаселения:причины,основныетипы 

инаправления.Расселениенаселения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её 

особенности в странах различныхсоциально-

экономическихтипов.Городскиеагломерацииимегалополисымира. 

Практическаяработа«Сравнениеиобъяснениеразличийвсоотношениигородскогоисе

льскогонаселенияразныхрегионовмиранаосновеанализастатистическихданных». 

Качествожизнинаселения.Качествожизнинаселениякаксовокупностьэкономических

,социальных,культурных,экологическихусловийжизнилюдей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого 

развитиякак интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных 

стран ирегионовмира. 

Практическаяработа«Объяснениеразличийвпоказателяхкачестважизнинаселенияво

тдельныхрегионахистранахмиранаосновеанализаисточниковгеографическойинформации». 

Мировоехозяйство. 

Составиструктурамировогохозяйства.Международноегеографическоеразделениетр

уда.Мировоехозяйство:состав.Основныеэтапыразвитиямировогохозяйства.Факторыразме

щенияпроизводстваиихвлияниенасовременноеразвитиемирового хозяйства. Отраслевая, 

территориальная и функциональная структура 

мировогохозяйства.Международноегеографическоеразделениетруда.Отраслимеждународн

ойспециализации.Условияформированиямеждународнойспециализациистранирольгеогра

фическихфактороввеёформировании.Аграрные,индустриальныеипостиндустриальныестра

ны.РольиместоРоссиивмеждународномгеографическомразделениитруда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, 

индустриальныхипостиндустриальныхстран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики.Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевые ирегиональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её 

влияние нахозяйствостранразныхсоциально-

экономическихтипов.Транснациональныекорпорации(ТНК)иихрольвглобализациимирово

й экономики. 

Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных 

видовсырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 
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природногогазаи угля. 

Топливно-энергетический    комплекс     мира:     основные     этапы     развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. 

Организациястран-

экспортёровнефти.Современныетенденцииразвитияотрасли,изменяющиееёгеографию,«сла

нцеваяреволюция»,«водородная»энергетика,«зелёнаяэнергетика».Мироваяэлектроэнергет

ика.Структурамировогопроизводстваэлектроэнергиииеёгеографическиеособенности.Быст

рыйростпроизводстваэлектроэнергиисиспользованиемВИЭ.Страны-

лидерыпоразвитию«возобновляемой»энергетики.Воздействиенаокружающуюсредутоплив

нойпромышленностииразличныхтиповэлектростанций,включаяВИЭ.РольРоссиикаккрупн

ейшегопоставщикатопливно-энергетическихи сырьевых ресурсов вмировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и 

цветнойметаллургии.Ведущиестраны-

производителииэкспортёрыстали,медииалюминия.Современные тенденции развития 

отрасли. Влияние металлургии на окружающую 

среду.МестоРоссиивмировомпроизводстве иэкспортецветныхи чёрныхметаллов. 

Машиностроительныйкомплексмира.Ведущиестраны-

производителииэкспортёрыпродукцииавтомобилестроения,авиастроенияимикроэлектрони

ки. 

Химическаяпромышленностьилесопромышленныйкомплексмира.Ведущиестраны-

производителииэкспортёрыминеральныхудобренийипродукциихимииорганического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукциицеллюлозно-

бумажной промышленности. Влияние химической и лесной 

промышленностинаокружающую среду. 

Практическаяработа.«Представлениеввидедиаграммданныходинамикеизмененияоб

ъёмови структурыпроизводстваэлектроэнергии вмире». 

Сельскоехозяйствомира.Географическиеразличиявобеспеченностиземельными 

ресурсами.Земельныйфондмира,егоструктура.Современныетенденцииразвитияотрасли.Ор

ганическоесельскоехозяйство.Растениеводство.Географияпроизводстваосновных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль Россиикакодного из 

главныхэкспортёровзерновых культур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия 

наоснове анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры 

иимпортёрыпродовольствия». 

Сферауслуг.Мировойтранспорт.Основныемеждународныемагистралиитранспортны

еузлы.Мироваясистеманаучно-исследовательскихиопытно-конструкторских работ 

(НИОКР). Международные экономические отношения: 

основныеформыифакторы,влияющиенаих развитие.Мировая торговляи туризм. 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 
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информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Особенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природноресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 

США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономикогеографическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической 

и геодемографической карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, 

продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 
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и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия 

России в их решении». 

 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

Личностныерезультатыосвоениягеографиидолжныотражатьготовностьиспособност

ьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозициейличности,системой

ценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционны

мценностямроссийскогообщества,расширениежизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направленийвоспитательнойдеятельности, втом 

числевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

 иответственногочленароссийского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократ

ическихценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискрими

нациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участво

вать всамоуправлениивобразовательнойорганизации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,и

скусстве,спорте, технологиях, труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственность 

заегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповед

ения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо

рально-нравственныенормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение  устойчивого будущего на

 основеформированияэлементов географическойи 

экологическойкультуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народовРоссии; 

1) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикуприродныхиисторико-

культурныхобъектовродногокрая,своейстраны,быта,научногоитехническоготворчества,сп

орта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои 

других народов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 
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убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства

,этническихкультурныхтрадицийинародного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватво

рческой личности; 

2) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

географическихнаукиобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствую

щегоосознанию своегоместа вполикультурноммире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных 

источниковгеографическойинформацииврешенииучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследо

вательскуюдеятельность вгеографическихнаукахиндивидуальноивгруппе. 

3) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблаго

получия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасногоповеде

ниявприроднойсреде,ответственного отношенияк своемуздоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

 вредафизическомуи психическому здоровью; 

4) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,сп

особностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельностивобластигеографически

хнаук,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственные

жизненныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей 

жизни;  

5) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального

характераэкологическихпроблемигеографическихособенностейихпроявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знанияцелейустойчивогоразвития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических 

знаний,неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

Врезультатеизучениягеографиинауровнесреднегообщегообразованияуобучающегос

я будут сформированы универсальные учебные познавательные 

действия,универсальныеучебныекоммуникативныедействия,универсальныеучебныерегул

ятивныедействия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействия 

какчастьуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 

бытьрешенысиспользованиемгеографическихзнаний,рассматривать ихвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациигео

графическихобъектов,процессови явленийиобобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;разрабат
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ыватьпланрешениягеографическойзадачисучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 

учётомпредложеннойгеографической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям;координировать ивыполнятьработуприрешениигеографических 

задачвусловиях 

реального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

креативномыслитьприпоискепутейрешенияжизненныхпроблем,имеющихгеографич

ескиеаспекты. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействи

я какчасть универсальных учебныхпознавательныхдействий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методоврешения практических географических задач, применению различных методов 

познанияприродных,социально-

экономическихигеоэкологическихобъектов,процессовиявлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

географическогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебн

ыхситуациях,втомчислепри созданииучебныхисоциальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами;формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизне

нных 

ситуациях; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргуме

нтыдлядоказательствасвоихутверждений,задавать параметры икритерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих

достоверность, прогнозироватьизменениевновых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности

; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемы

и задачи, допускающиеальтернативныерешения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьуниверсальныхучебных познавательных действий: 

выбиратьииспользоватьразличныеисточникигеографическойинформации,необходи

мыедляизученияпроблем,которыемогутбытьрешенысредствамигеографии,и поиска путей 

их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информацииразличныхвидов и 

формпредставления; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияивизуализацииинформациисучётомеёна

значения (тексты,картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в 

томчислегоеударственнуинформационнуюсистему(ГИС)прирешениикогнитивных,коммун

икативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасност

и личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальныхучебныхкоммуникативных действий: 
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владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновести 

диалог,уметьсмягчать конфликтныеситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы 

посуществуобсуждаемойтемы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектамразличныхвопросов сиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

частьуниверсальныхучебных коммуникативных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

ивозможностейкаждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействия

поеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,об

суждатьрезультатысовместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результатпоразработаннымкритериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастиуниверсальны

хучебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижиз

ненныхситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов,собственныхвозможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;оцениватьприобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзна

ний,постоянноповышать свойобразовательныйикультурныйуровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастиуниверсальныху

чебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов 

целям;владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдейств

ий 

имыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногореше

ния;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

Уобучающегосябудетразвиватьсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформи

рованность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние,видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымв

себе; 

приниматьответственностьзасвоеповедение,способностьадаптироватьсякэмоционал

ьнымизменениямипроявлять гибкость, быть открытымновому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимиз

м,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыв

атьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
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другимилюдьми,заботиться, проявлять интереси разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и 

другихкакчастиуниверсальныхучебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиисвоёповедение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признавать своёправоиправодругих наошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографиинабазовомуровнек 

концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научныхдисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 

примерыпроявленияглобальныхпроблем,врешениикоторыхпринимаетучастие 

современнаягеографическаянаука,нарегиональномуровне,вразныхстранах,втомчислевРосс

ии; 

2) освоениеиприменениезнанийоразмещенииосновныхгеографическихобъектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и 

использоватьисточникигеографическойинформациидляопределенияположенияивзаиморас

положенияобъектов впространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических 

объектовв пространстве, новуюмногополярную модельполитического мироустройства, 

ареалыраспространенияосновных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и 

площадитерритории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с 

различнымиформамиправленияигосударственногоустройства,стран-

лидеровпопроизводствуосновныхвидовпромышленнойисельскохозяйственнойпродукции,

основныхмеждународныхмагистралейитранспортныхузлов,стран-

лидеровпозапасамминеральных,лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированностьсистемыкомплексныхсоциальноориентированныхгеографиче

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства: 

различать географические процессы и явления: урбанизацию, 

субурбанизацию,ложнуюурбанизацию,эмиграцию,иммиграцию,демографическийвзрывид

емографическийкризисираспознавать ихпроявлениявповседневнойжизни; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностяхдляопределенияис

равнениясвойствизученныхгеографическихобъектов,процессовиявлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития 

мировогохозяйства(объёмываловоговнутреннегопродукта(ВВП),промышленного,сельскох

озяйственногопроизводстваидругие)иважнейшихотраслейхозяйствавотдельныхстранах,ср

авненияпоказателей,характеризующихдемографическуюситуацию, урбанизацию, 

миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, 

сиспользованиемисточниковгеографическойинформации,сравненияструктурыэкономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран 

пообеспеченностиминеральными,водными,земельнымиилеснымиресурсамисиспользовани

емисточниковгеографическойинформации,дляклассификации 

крупнейшихстран,втомчислепоособенностямгеографическогоположения,формеправления 

и государственного устройства, уровню социально-экономического развития,типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, 

дляклассификацииландшафтовсиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

устанавливатьвзаимосвязимеждусоциально-

экономическимиигеоэкологическимипроцессамииявлениями;междуприроднымиусловиям

ииразмещениемнаселения,втомчислемеждуглобальнымизменениемклиматаиизменениему

ровняМировогоокеана,хозяйственнойдеятельностьюивозможнымиизменениямивразмещен

иинаселения,междуразвитиемнаукиитехнологииивозможностямичеловекапрогнозировать

опасныеприродныеявленияипротивостоятьим; 
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устанавливатьвзаимосвязимеждузначениямипоказателейрождаемости,смертности,с

реднейожидаемойпродолжительностижизниивозрастнойструктуройнаселения,развитиемо

траслеймировогохозяйстваиособенностямиихвлияниянаокружающуюсреду; 

формулироватьи(или)обосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихз

наний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых 

географическихпонятий: применять социально-экономические понятия: политическая 

карта, государство,политико-

географическоеположение,монархия,республика,унитарноегосударство,федеративноегосу

дарство,воспроизводствонаселения,демографическийвзрыв,демографическийкризис,демог

рафическийпереход,старениенаселения,составнаселения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческогоразвития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, 

«климатическиебеженцы»,расселениенаселения,демографическаяполитика,субурбанизаци

я,ложнаяурбанизация,мегалополисы,развитыеиразвивающиеся,новыеиндустриальные,неф

тедобывающие страны,ресурсообеспеченность,мировое 

хозяйство,международнаяэкономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, 

международноегеографическоеразделениетруда,отраслеваяитерриториальнаяструктурами

ровогохозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водороднаяэнергетика»,«зелёнаяэнергетика»,органическоесельскоехозяйство,глобализац

иямировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономическиеотношения,устойчивоеразвитиедлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

5) сформированностьуменийпроводитьнаблюдениязаотдельнымигеографическими

объектами,процессамииявлениями,ихизменениямиврезультатевоздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи 

проведениянаблюдения(исследования);выбиратьформуфиксациирезультатовнаблюдения(

исследования); 

6) сформированностьуменийнаходитьииспользоватьразличныеисточникигеографи

ческойинформациидляполученияновыхзнанийоприродныхисоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностейитенденцийихразвития,пр

огнозирования:выбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,геоинформационныесистемы, соответствующиерешаемымзадачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и 

другиеисточникигеографическойинформациидлявыявлениязакономерностейсоциально-

экономических,природныхи экологическихпроцессов иявлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразличногосодержанияидругимист

очникамгеографическойинформациикачественныеиколичественныепоказатели,характериз

ующиеизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления; 

прогнозироватьизменениясоставаиструктурынаселения,втомчислевозрастной 

структурынаселенияотдельныхстрансиспользованиемисточниковгеографическойинформа

ции; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и 

противоречивуюгеографическую информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

длярешенияпрактико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации 

изразличныхисточников:находить,отбирать,систематизироватьинформацию,необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территориймираиРоссии,ихобеспеченностиприроднымиичеловеческимиресурсами,хозяйс
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твенногопотенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты 

идругие)географическуюинформациюонаселениимираиРоссии,отраслевойитерриториальн

ой структуре мирового хозяйства, географических особенностях 

развитияотдельныхотраслей; 

формулироватьвыводыизаключениянаосновеанализаиинтерпретацииинформациииз 

различных источников; 

критически оцениватьи интерпретировать информацию, получаемую 

изразличныхисточников; 

использоватьразличныеисточникигеографическойинформациидлярешенияучебных

и (или)практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для 

объясненияизученныхсоциально-

экономическихигеоэкологическихпроцессовиявлений,втомчисле: объяснять особенности 

демографической политики в странах с различным типомвоспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия в 

уровняхурбанизации,вуровнеикачествежизнинаселения,влияниеприродно-

ресурсногокапиталанаформированиеотраслевойструктуры хозяйстваотдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, 

обособенностяхвзаимодействияприродыиобществадлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

9) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядляоценкиразнообра

зныхявленийи процессов: 

оцениватьгеографическиефакторы,определяющиесущностьидинамикуважнейшихс

оциально-экономическихи геоэкологическихпроцессов; 

оцениватьизученныесоциально-

экономическиеигеоэкологическиепроцессыиявления,втомчислеоцениватьприродно-

ресурсныйкапиталоднойизстрансиспользованиемисточниковгеографическойинформации,

влияниеурбанизациинаокружающуюсреду,тенденцииразвитияосновныхотраслеймирового

хозяйстваиизменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и 

уровняМирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых 

газов ватмосфереи меры, предпринимаемыедляуменьшенияих выбросов; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологическихпроблем:описыватьгеографическиеаспектыпроблемвзаимодействияприрод

ыиобщества:различиявособенностяхпроявленияглобальныхизмененийклимата,повышения 

уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в 

разныхрегионахмира,изменениягеосистемврезультатеприродныхиантропогенныхвоздейст

вийнапримеререгионов и странмира, напланетарномуровне. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографиинабазовомуровнек 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 
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урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда 

(МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, 

устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 
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географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне 

и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

2.1.15. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика». 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно -

программа по физике, физика) включает пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультаты освоения программы по физике. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияфизики,характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место 
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вструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемых

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровне 

среднегообщегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по физике включают 

личностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщегооб

разования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего 

образованияразработананаосновеположенийитребованийкрезультатамосвоенияосновнойо

бразовательнойпрограммы,представленныхвФГОССОО,атакжесучётомфедеральнойрабоч

ейпрограммывоспитанияиконцепциипреподаванияучебногопредмета«Физика»вобразовате

льныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобразовательныепрогра

ммы. 

Содержаниепрограммыпофизикенаправленонаформированиеестественно-научной 

картины мира обучающихся 10-11 классов при обучении их физике на базовомуровне на 

основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике 

соответствуеттребованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и 

метапредметнымрезультатамобучения,атакжеучитываетнеобходимостьреализациимежпре

дметныхсвязейфизикисестественно-

научнымиучебнымипредметами.Внейопределяютсяосновныецелиизученияфизикинауровн

есреднегообщегообразования,планируемые 

результатыосвоениякурсафизики:личностные,метапредметные,предметные(набазовомуро

вне). 

Программапофизикевключает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том 

числепредметныерезультаты по годамобучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения. 

Программапофизикеможетбытьиспользованаучителямикакосновадлясоставления 

своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в 

тематическомпланировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачник

и,электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифров

ыхобразовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности 

информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует 

законодательству обобразовании. 

Программапофизикепредоставляетвозможностьдляреализацииразличныхметодичес

кихподходовкорганизацииобученияфизикеприусловиисохраненияобязательнойчастисодер

жания курса. 

Физикакакнаукаонаиболееобщихзаконахприроды,выступаявкачествеучебногопред

метавшколе,вноситсущественныйвкладвсистемузнанийобокружающеммире.Школьныйку

рсфизики-системообразующийдляестественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе процессов 

иявлений,изучаемыххимией,биологией,физическойгеографиейиастрономией.Использован

иеиактивноеприменениефизическихзнанийопределяетхарактериразвитие разнообразных 

технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса,получения новых 

материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики 

вноситосновнойвкладвформированиеестественно-

научнойкартинымираобучающихся,вформирование умений применять научный метод 

познания при выполнении ими учебныхисследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 250 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



  

251 
 

идей,которыеможно рассматриватькакпринципыегопостроения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, 

онсодержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так 

исовременнойфизики. 

Идеягенерализации.Всоответствииснейматериалкурсафизикиобъединёнвокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений 

оструктурныхуровнях материи,веществеи поле. 

Идеягуманитаризации.Реализацияидеипредполагаетиспользованиегуманитарногоп

отенциалафизическойнауки,осмыслениесвязиразвитияфизикисразвитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственными и экологическимипроблемами. 

Идеяприкладнойнаправленности.Курсфизикипредполагаетзнакомствосширокимкр

угомтехническихитехнологическихприложенийизученныхтеорийизаконов. 

Идеяэкологизацииреализуетсяпосредствомвведенияэлементовсодержания,посвящё

нныхэкологическимпроблемамсовременности,которые связанысразвитиемтехники и 

технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования 

иэкологическойбезопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего 

образованияявляютсяфизическиетеории(формированиепредставленийоструктурепостроен

ияфизическойтеории,ролифундаментальныхзаконовипринциповвсовременныхпредставле

нияхоприроде,границахприменимоститеорий,дляописанияестественно- 

научныхявленийипроцессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за 

счёторганизации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня 

курсафизики- это использование системы фронтальных кратковременных 

экспериментовилабораторныхработ,которыевпрограммепофизикеобъединенывобщийспис

окученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных 

работ,проводимыхдляконтроляиоценки,осуществляетсяучастникамиобразовательногопро

цесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При 

этомобеспечиваетсяовладениеобучающимисяумениямипроводитькосвенныеизмерения,исс

ледованиязависимостейфизическихвеличинипостановкуопытовпопроверкепредложенныхг

ипотез. 

Решениерасчётныхикачественныхзадачсзаданнойфизическоймоделью,позволяюще

е применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса,такиинтегрируязнанияизразныхразделов.Длякачественныхзадачприоритетомявляют

сязаданиянаобъяснениепротеканияфизическихявленийипроцессоввокружающейжизни,тре

бующиевыборафизическоймоделидляситуациипрактико-ориентированногохарактера. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООкматериально-

техническомуобеспечениюучебногопроцессабазовыйуровенькурсафизикинауровнесреднег

ообщего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или 

вусловиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. Наличие 

вкабинете физики необходимого лабораторного оборудования для выполнения указанных 

впрограммепофизикеученическихпрактическихработидемонстрационногооборудованияоб

язательно. 

Демонстрационноеоборудованиеформируетсявсоответствииспринципомминимальн

ой достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе 

пофизикеключевыхдемонстрацийдляисследованияизучаемыхявленийипроцессов,эмпирич

ескихифундаментальных законов,их техническихприменений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется 

ввидетематическихкомплектовиобеспечиваетсяврасчётеодногокомплекта 

надвухобучающихся.Тематическиекомплектылабораторногооборудованиядолжныбытьпос

троены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а 

такжекомпьютерныхизмерительных системввидецифровых лабораторий. 

Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются:Формированиеинт
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ересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеихинтеллектуальны

х и творческихспособностей; 

Развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательског

оотношения к окружающимявлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строенияматериии фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний 

инаучныхдоказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других 

естественныхнаук,техникии технологий. 

Достижение этих целейобеспечивается решением следующих задач в 

процессеизучениякурсафизикинауровнесреднегообщегообразования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах,теориях,включаямеханику,молекулярнуюфизику,электродинамику,квантовуюфиз

икуиэлементы астрофизики; 

Формированиеуменийприменятьтеоретическиезнаниядляобъясненияфизических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневнойжизни; 

Освоениеспособоврешенияразличныхзадачсявнозаданнойфизическоймоделью,задач,подра

зумевающихсамостоятельноесозданиефизическоймодели,соответствующейусловиямзадач

и; 

Пониманиефизическихосновипринциповдействиятехническихустройствитехнологи

ческихпроцессов, их влияниянаокружающую среду; 

Овладениеметодамисамостоятельногопланированияипроведенияфизическихэкспер

иментов,анализаиинтерпретацииинформации,определениядостоверностиполученногорезу

льтата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, 

творческойдеятельности. 

115.1.1. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики в 10 классе- 

68 часов(2часавнеделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Предлагаемыйвпрограммепофизикепереченьлабораторныхипрактическихработ 

является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ 

иопытовсучётом индивидуальныхособенностей обучающихся. 

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание 

даннойпрограммыпо физике. 

Содержаниеобученияв10классе.  

Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. 

Рольэкспериментаитеориивпроцессе познанияприроды.Экспериментвфизике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физическиезаконыитеории.Границыприменимости 

физическихзаконов.Принципсоответствия. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическо

йдеятельностилюдей. 

Демонстрации. 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

Раздел2.Механика. 

Тема1.Кинематика 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта.

Траектория. 

Перемещение,скорость(средняяскорость,мгновеннаяскорость)иускорениематериаль

ной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений 

исложениескоростей. 
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Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимостикоординат,скорости,ускорения,путииперемещенияматериальнойточкиотвреме

ни. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточкипоокружностиспостояннойп

омодулюскоростью.Угловаяскорость,линейнаяскорость.Периодичастотаобращения. 

Центростремительноеускорение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спидометр,движениеснарядов,це

пныеи ремённыепередачи. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик 

движения.Преобразованиедвиженийсиспользованиемпростых механизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженномпространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и 

горизонтально.Измерениеускорения свободногопадения. 

Направление скорости при движении по 

окружности.Ученическийэксперимент,лабораторные

работы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследованиесоотношениямеждупутями,пройденнымителомзапоследовательныера

вныепромежуткивремениприравноускоренномдвижениисначальнойскоростью, равной 

нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой 

жидкости.Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально.Тема2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона.

 Инерциальныесистемыотсчёта. 

Массатела.Сила.Принципсуперпозициисил.ВторойзаконНьютонадляматериальнойточ

ки.Третий законНьютонадляматериальных точек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость.Сила

упругости. ЗаконГука. Вестела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое 

трение.Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила 

сопротивленияпридвижениителавжидкостиилигазе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдоготел

а. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:подшипники,движениеискусстве

нныхспутников. 

Демонстрации.Яв

лениеинерции. 

Сравнение масс взаимодействующих 

тел.Второйзакон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложениесил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и 

падении.Сравнениесилтренияпокоя, каченияискольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды 

равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзучениедвижениябрускапонаклоннойплоско

сти. 
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Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружинеирезиновомобразце,о

т их деформации. 

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения.Тема3. Законы сохранения вмеханике. 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы 

иизменениеимпульсатела.Законсохранения импульса.Реактивноедвижение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетическойэнергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго

 деформированнойпружины.Потенциальная 

энергиятелавблизиповерхности Земли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилсизменение

ммеханическойэнергиисистемытел.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинныйпистоле

т,движениеракет. 

Демонстрации. 

Закон сохранения 

импульса.Реактивноедвиже

ние. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно.Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергиителанапримерераст

яжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и 

термодинамика.Тема1.Основымолекулярно-

кинетическойтеории. 

Основныеположениямолекулярно-кинетическойтеориииихопытноеобоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействиячастиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение 

свойстввеществанаосновеэтихмоделей.Массаиразмерымолекул.Количествовещества.Пост

ояннаяАвогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.ШкалатемпературЦельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теорииидеальногогаза.Абсолютнаятемпературакакмерасреднейкинетическойэнергиитепло

вогодвижениячастицгаза.ШкалатемпературКельвина.Газовыезаконы.Уравнение 

Менделеева-Клапейрона.Закон Дальтона.Изопроцессывидеальномгазе спостоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: 

изотерма,изохора,изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, 

барометр.Демонстрации. 

Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества,фотографиимолекулорганическ

ихсоединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и 

газов.Модельброуновскогодвижения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного 

взаимодействия.Модель,иллюстрирующаяприродудавлениягазанастенкисо

суда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, 

изопроцессы.Ученическийэксперимент, лабораторныеработы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаосновеизмеренийобъёмакомнаты,давл
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ения и температуры воздухавней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного 

газа.Тема2. Основытермодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы 

испособы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия 

одноатомногоидеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Удельнаятеплоёмкость вещества. Количество теплотыпри теплопередаче. 

Понятиеобадиабатномпроцессе.Первыйзаконтермодинамики.Применениепервогоза

конатермодинамикикизопроцессам.Графическаяинтерпретацияработыгаза. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования 

энергиив тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл 

Карно иегокоэффициентполезногодействия.Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:двигательвнутреннегосгорания,б

ытовойхолодильник,кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменениевнутреннейэнергиителаприсовершенииработы:вылетпробкиизбутылкип

оддействиемсжатоговоздуха,нагреваниеэфиравлатуннойтрубкепутёмтрения(видеодемонст

рация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при 

теплопередаче.Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымо

гнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного 

двигателя.Ученическийэксперимент, лабораторныеработы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Абсолютнаяиотносительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования.Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств 

кристаллов.Жидкиекристаллы.Современныематериалы.Плавлениеикристаллизация.Удель

наятеплотаплавления. Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:гигрометрипсихрометр,калорим

етр,технологииполучениясовременныхматериалов,втомчисленаноматериалов,и 

нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных 

паров.Кипение при пониженном 

давлении.Способыизмерениявлажно

сти. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества.Демонстр

ациякристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзмерениеотносительнойвлажностивозду

ха. 

Раздел4.Электродинамика. 

Тема1.Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники,диэлектрикииполупроводники.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Взаимодействиезарядов.ЗаконКулона.Точечныйэлектрическийзаряд.Электрическое

поле.Напряжённостьэлектрическогополя.Принципсуперпозицииэлектрическихполей.Лини

и напряжённости электрического поля. 
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Работасилэлектростатическогополя.Потенциал.Разностьпотенциалов.Проводникии

диэлектрикивэлектростатическомполе.Диэлектрическаяпроницаемость. 

Электроёмкость.Конденсатор.Электроёмкостьплоскогоконденсатора.Энергиязаряж

енногоконденсатора. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электроскоп,электрометр,электр

остатическаязащита,заземлениеэлектроприборов,конденсатор,копировальныйаппарат,стру

йныйпринтер. 

Демонстрации. 

Устройство и принцип действия 

электрометра.Взаимодействиенаэлектризован

ныхтел. 

Электрическое поле заряженных 

тел.Проводники в электростатическом 

поле.Электростатическаязащита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади

 пластин,расстояниямежду нимии диэлектрическойпроницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзмерениеэлектроёмкости конденсатора. 

Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока. 

Силатока.Постоянныйток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества. 

Последовательное,параллельное,смешанноесоединениепроводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля-Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон 

Омадляполной (замкнутой)электрической цепи.Короткоезамыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость 

сопротивленияметалловот температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники.Собственная  и  примесная  проводимость  полупроводников. 

Свойствар-п-перехода.Полупроводниковыеприборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическаядиссоциаци

я.Электролиз. 

Электрическийток  в  газах.  Самостоятельный  и  несамостоятельный  разряд. 

Молния.Плазма. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:амперметр,вольтметр,реостат,ис

точникитока,электронагревательныеприборы,электроосветительныеприборы,термометрсо

противления,вакуумныйдиод,термисторыифоторезисторы,полупроводниковыйдиод, 

гальваника. 

Демонстрации. 

Измерениесилытокаинапряжения. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечно

госечения и материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямоеизмерениеэлектродвижущейсилы.Короткоезамыканиегальваническогоэлемент

аи оценкавнутреннегосопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от 

температуры.Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость 

воздуха.Односторонняяпроводимость 
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диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзучениесмешанногосоединениярезистор

ов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его

 внутреннегосопротивления. 

Наблюдение 

электролиза.Межпредмет

ныесвязи. 

Изучениекурсафизикибазовогоуровняв10классеосуществляетсясучётомсодержател

ьныхмежпредметныхсвязейскурсамиматематики,биологии,химии,географиии технологии. 

Межпредметныепонятия,связанныесизучениемметодовнаучногопознания:явление,н

аучныйфакт,гипотеза,физическаявеличина,закон,теория,наблюдение,эксперимент,модели

рование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, 

гипербола,их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, 

котангенс,основноетригонометрическоетождество,векторыиихпроекциинаосикоординат,с

ложениевекторов. 

Биология:механическоедвижениевживойприроде,диффузия,осмос,теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления 

вживойприроде. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль 

вещества,молярнаямасса,тепловыесвойстватвёрдыхтел,жидкостейигазов,электрическиесво

йстваметаллов, электролитическаядиссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология:преобразованиедвиженийсиспользованиеммеханизмов,учёттренияв 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике 

(ракета,водомётидругие),двигательвнутреннегосгорания,пароваятурбина,бытовойхолодил

ьник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том 

численаноматериалов,инанотехнологии,электростатическаязащита,заземлениеэлектропри

боров,ксерокс,струйныйпринтер,электронагревательныеприборы,электроосветительныепр

иборы, гальваника. 

Содержаниеобученияв11классе.  

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии 

магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, катушки с током. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 
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электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 

генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный 

или математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и резистора. 
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Тема 2. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и 

дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов Е, В, vв электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Луч света. Точечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений 

в плоском зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих 

линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, 

поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 
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Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона. 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию а -частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов 

при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней 

энергии атома водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. 
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Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга-Иваненко. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 

астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс - светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса - светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь - наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 

современной научной картине мира, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду 

современных естественно-научных представлений о природе. 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования(базовыйуровень)должнообеспечитьдостижениеследующихличностных,метап

редметныхи предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны 

отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихуб

еждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 
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основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

 иответственногочленароссийского общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистическихидемократическихценност

ей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участво

вать всамоуправлениивобразовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма;ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямросси

йских 

учёныхвобласти физикиитехнике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо

рально-нравственныенормыиценности,втомчислевдеятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношениекмиру, включаяэстетику 

научноготворчества,присущегофизическойнауке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчислесвязаннымсф

изикойитехникой,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьс

обственныежизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики 

напротяжениивсей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера 

экологическихпроблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейусто

йчивогоразвития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на

 основеимеющихсязнанийпофизике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному

 уровнюразвитияфизической науки; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности, готовностьвпроцессе изучения 

физикиосуществлятьпроектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

физикедляуровнясреднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоц

иональныйинтеллект, предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние,видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымв

себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьз

асвоёповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениями проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремление кдостижению 

целииуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 
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эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыв

атьегоприосуществленииобщения,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другимилюдьми,заботиться, проявлять интереси разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжны 

отражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторон

не; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлятьза

кономерности ипротиворечияврассматриваемыхфизическихявлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа

 имеющихсяматериальныхи нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать 

рискипоследствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированн

оговзаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизической 

науки; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностивобласти 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задачфизическогосодержания, применениюразличных методовпознания; 

владетьвидамидеятельности по получению нового знания, его 

интерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислепр

исозданииучебных проектов вобластифизики; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргуме

нтыдлядоказательствасвоихутверждений,задавать параметры икритерии решения; 

анализироватьполученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически 

оцениватьихдостоверность,прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности,втомчис

лепри изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область 

жизнедеятельности;уметь интегрироватьзнанияиз разныхпредметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныереше

ния. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из 

источниковразныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинте

рпретациюинформацииразличныхвидови формпредставления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениик

огнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

иэтическихнорм, норминформационнойбезопасности; 

создаватьтекстыфизическогосодержаниявразличныхформатахсучётомназначенияин

формацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияи визуализации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 
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1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной 

деятельности;распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; развёрнуто илогичноизлагать своюточкузрениясиспользованиемязыковых 

средств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы;выбират

ьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,ивозможностейкаждого 

членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействия

поеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников, 

обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результатпоразработаннымкритериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлять 

творчество ивоображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики 

иастрономии,выявлятьпроблемы,ставитьиформулировать собственныезадачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, 

планвыполненияпрактическойработысучётомимеющихсяресурсов,собственныхвозможнос

тейи предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 

зарешение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюэрудициивобластифизики,постояннопо

вышатьсвой образовательныйикультурный уровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответст

виерезультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийимыслительных процессов, ихрезультатов иоснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельн

ости. 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;признавать 

своёправоиправодругих наошибку. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучениякурсафизики базового уровняв10 классеобучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

практическойдеятельности людей; 

учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, моделистроения 

газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при 
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решениифизическихзадач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законовмеханики,молекулярно-

кинетическойтеориистроениявеществаиэлектродинамики:равномерноеиравноускоренноеп

рямолинейноедвижение,свободноепадениетел,движениепоокружности,инерция,взаимодей

ствиетел,диффузия,броуновскоедвижение,строениежидкостейитвёрдыхтел,изменениеобъё

мателпринагревании(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация,кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его 

нагревании в 

закрытомсосуде,связьмеждупараметрамисостояниягазавизопроцессах,электризациятел,вза

имодействиезарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: 

координата,путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, 

кинетическаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность;

приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначения

иединицы,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругими 

величинами; 

описыватьизученныетепловыесвойствателитепловыеявления,используяфизические

величины:давлениегаза,температура,средняякинетическаяэнергияхаотическогодвижениям

олекул,среднеквадратичнаяскоростьмолекул,количествотеплоты, внутренняя энергия, 

работа газа, коэффициент полезного действия тепловогодвигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин,ихобозначенияиединицы,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювел

ичинусдругими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические 

явления(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое 

поле,напряжённостьполя,потенциал,разностьпотенциалов;приописанииправильнотрактова

тьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицы;указыватьформулы,св

язывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами; анализировать физические 

процессы и явления, используя физические законы ипринципы: закон всемирного 

тяготения, I,II и III законы Ньютона, закон сохранениямеханической энергии, закон 

сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, 

принциправноправияинерциальныхсистемотсчёта,молекулярно-

кинетическуютеориюстроения 

вещества,газовыезаконы,связьсреднейкинетическойэнергиитепловогодвижениямолекул с 

абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон 

сохраненияэлектрическогозаряда,законКулона,приэтомразличатьсловеснуюформулировку

закона,егоматематическоевыражениеиусловия(границы, области)применимости; 

объяснятьосновныепринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств;раз

личать условияихбезопасногоиспользованиявповседневнойжизни; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессовсиспользов

аниемпрямых,икосвенныхизмерений,приэтомформулироватьпроблему/задачуигипотезууч

ебногоэксперимента,собиратьустановкуизпредложенногооборудования, проводитьопыт и 

формулироватьвыводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин,приэтомвыбиратьоп

тимальныйспособизмеренияииспользоватьизвестныеметодыоценкипогрешностейизмерен

ий; 

исследоватьзависимостимеждуфизическимивеличинамисиспользованиемпрямыхиз

мерений,приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученной 

зависимостифизических величин в виде таблиц и графиков, 

делатьвыводыпорезультатамисследования; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамкахучебногоэ

ксперимента,учебно-
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исследовательскойипроектнойдеятельностисиспользованиемизмерительныхустройств и 

лабораторного оборудования; 

решатьрасчётныезадачисявнозаданнойфизическоймоделью,используяфизические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать 

физическуюмодель,выделятьфизическиевеличиныиформулы,необходимыедляеёрешения,п

роводитьрасчётыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую 

цепочкурассужденийсиспользованиемизученныхзаконов,закономерностейифизическихявл

ений; 

использоватьприрешенииучебныхзадачсовременныеинформационныетехнологиидл

япоиска,структурирования,интерпретацииипредставленияучебнойинаучно-

популярнойинформации,полученнойизразличныхисточников,критическианализироватьпо

лучаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитиенауки,объяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехникии технологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизнидляобеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

работатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруп

пы,рациональнораспределятьобязанностиипланироватьдеятельностьвнестандартныхситуа

циях,оцениватьвкладкаждогоизучастниковгруппыврешениерассматриваемойпроблемы. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучениякурсафизики базового уровняв11 классеобучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
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анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение 

и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических 

явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

 

2.1.16. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовый

уровень). 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень) 
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(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно -

программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультаты освоения программы по химии. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияхимии,характеристику 

психологических предпосылокк её изучениюобучающимися, 

местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланиру

емыхрезультатов ик структуретематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровне 

среднегообщегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по химии включают 

личностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщегооб

разования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапохимиинауровнесреднегообщегообразованияразработананаосноветреб

ованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразов

ания,представленныхвФГОССОО,сучётомКонцепциипреподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях РоссийскойФедерации, реализующих основные 

образовательные программы, и основных положенийфедеральнойрабочейпрограммы 

воспитания. 

Основуподходовкразработкепрограммыпохимии,копределениюобщейстратегииобу

чения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«Химия» для 10—11 классов на базовом уровне составили концептуальные 

положенияФГОССООовзаимообусловленностицелей,содержания,результатовобученияитр

ебованийк уровню подготовкивыпускников. 

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) 

науровнесреднегообщего образования: 

устанавливаетобязательное(инвариантное)предметноесодержание,определяетколич

ественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения 

предмета,предусматриваетпринципыструктурированиясодержанияираспределенияегопокл

ассам,основнымразделами темамкурса; 

даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделам,рекомендуетп

римернуюпоследовательностьизученияотдельныхтемкурсасучётоммежпредметныхивнутр

ипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся 10-11 

классов; 

даётметодическуюинтерпретациюцелейизученияпредметанауровнесовременныхпр

иоритетоввсистемесреднегообщегообразования,содержательнойхарактеристикипланируем

ыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования(

личностных,метапредметных,предметных),основныхвидовучебно-

познавательнойдеятельностиобучающегосяпоосвоениюсодержания предмета. По всем 

названным позициям в программе по химии соблюденапреемственность с федеральной 

рабочей программой основного общего образования похимии(для8-9 

классовобразовательных организаций,базовый уровень). 

Программапохимииявляетсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограмм,авторыко

торыхмогутпредложитьсвойподходкструктурированиюипоследовательности изучения 

учебного материала, а также своё видение относительновозможности выбора вариативной 

составляющей содержания предмета дополнительно кобязательной(инвариантной) 

частиегосодержания. 

Химическоеобразование,получаемоевыпускникамиобщеобразовательнойорганизац

ии, является неотъемлемой частью их образованности и служит завершающимэтапом 

реализации на соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, 

присущихцелостнойсистемехимическогообразования.Ключевыеценностикасаютсяпознани

язаконовприроды,формированиямировоззренияиобщейкультурычеловека,атакжеэкологич

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 268 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



  

269 
 

ескиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюиприроднойсреде.Реализуетсяхимическое

образованиеобучающихсянауровнесреднегообщегообразования средствами учебного 

предмета «Химия», содержание и построение 

которогоопределенывпрограммепохимиисучётомспецификинаукихимии,еёзначениявпозн

ании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей 

ипринципов,характеризующихсовременноесостояниесистемысреднегообщегообразования

вРоссийской Федерации. 

Приформированиисодержанияпредмета«Химия»учтеныследующиеположенияоспе

цификеи значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

созданииновой базы материальной культуры, вносит свой вклад в формирование 

рациональногонаучного мышления, в создание целостного представления об окружающем 

мире как 

оединствеприродыичеловека,котороеформируетсявхимиинаосновепониманиявещественно

госоставаокружающегомира,осознаниявзаимосвязимеждустроениемвеществ,их 

свойствамии возможнымиобластями применения. 

Современнаяхимиякакнаукасозидательная,наукавысокихтехнологийнаправленанар

ешениеглобальныхпроблемустойчивогоразвитиячеловечества-

сырьевой,энергетической,пищевой,экологическойбезопасностииохраныздоровья.Тесновза

имодействуясдругимиестественныминауками,химиясталанеотъемлемой частью мировой 

культуры, необходимым условием успешного труда и жизни каждогочленаобщества. 

Всоответствиисобщимицелямиипринципамисреднегообщегообразованиясодержан

иепредмета«Химия»(10-

11классы,базовыйуровеньизучения)ориентированопреимущественнонаобщекультурнуюпо

дготовкуобучающихся,необходимуюимдлявыработкимировоззренческихориентиров,успе

шноговключениявжизньсоциума,продолжения образования в различных областях, не 

связанных непосредственно с химией.Составляющими   

предмета«Химия»являютсябазовые   курсы   -

«Органическаяхимия»и«Общаяинеорганическаяхимия»,основнымкомпонентомсодержани

якоторыхявляютсяосновыбазовойнауки:системазнанийпонеорганическойхимии(с 

включениемзнанийизобщейхимии)иорганическойхимии.Формированиеданнойсистемызна

нийприизучениипредметаобеспечиваетвозможностьрассмотрениявсегомногообразия 

веществнаосновеобщихпонятий,законовитеорийхимии. 

Структура содержания курсов - «Органическая химия» и «Общая и 

неорганическаяхимия» сформирована в программе по химии на основе системного 

подхода к 

изучениюучебногоматериалаиобусловленаисторическиобоснованнымразвитиемзнанийнао

пределённыхтеоретическихуровнях.Вкурсеорганическойхимиивеществарассматриваются 

на уровне классической теории строения органических соединений, атакже на уровне 

стереохимических и электронных представлений о строении 

веществ.Сведенияобизучаемыхвкурсевеществахдаютсявразвитии-

отуглеводородовдосложныхбиологическиактивныхсоединений.Вкурсеорганическойхимии

получаютразвитиесформированныенауровнеосновногообщегообразованияпервоначальны

епредставления о химической связи, классификационных признаках веществ, 

зависимостисвойстввеществ от их строения,о химической реакции. 

Впредмете«Химия»базовогоуровнярассматриваетсяизученныйнауровнеосновного 

общего образования теоретический материал и фактологические сведения овеществах и 

химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическаяхимия» 

обучающимся предоставляется возможность осознать значение периодическогозакона с 

общетеоретических и методологических позиций, глубже понять 

историческоеизменениефункцийэтогозакона -

отобобщающейдообъясняющейипрогнозирующей. 

Единаясистемазнанийоважнейшихвеществах,ихсоставе, 
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строении, свойствах и применении, а также о химических реакциях, их сущности 

изакономерностяхпротеканиядополняетсявкурсах10и11классовэлементамисодержания,им

еющимикультурологическийиприкладнойхарактер.Этизнанияспособствуют пониманию 

взаимосвязи химии с другими науками, раскрывают её роль 

впознавательнойипрактическойдеятельностичеловека,способствуютвоспитаниюуважения 

к процессу творчества в области теории и практических приложений химии,помогают 

выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 

проблемах,связанныхсхимией,критическиосмысливатьинформациюиприменятьеёдляпопо

лнения знаний, решения интеллектуальных и экспериментальных 

исследовательскихзадач. Содержание учебного предмета «Химия» данного уровня 

изучения 

ориентированонаформированиеуобучающихсямировоззренческойосновыдляпониманияфи

лософских идей, таких как:материальноеединство  неорганического  иорганическогомира, 

обусловленностьсвойстввеществихсоставомистроением,познаваемостьприродных явлений 

путём эксперимента и решения противоречий между новыми 

фактамиитеоретическимипредпосылками,осознаниеролихимииврешенииэкологическихпр

облем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания 

новыхтехнологийи материалов. 

Впланерешениязадачвоспитания,развитияисоциализацииобучающихсяпринятыепр

ограммойпохимииподходыкопределениюсодержанияипостроенияпредметапредусматрива

ютформированиеуобучающихсяуниверсальныхучебных 

действий,имеющихбазовоезначениедляразличныхвидовдеятельности:решенияпроблем,по

иска,анализаиобработкиинформации,необходимыхдляприобретенияопытапрактическойии

сследовательскойдеятельности,занимающейважноеместовпознаниихимии. 

Впрактикепреподаванияхимиикакнауровнеосновногообщегообразованиятакинауро

внесреднегообщегообразования,приопределениисодержательнойхарактеристикицелейизу

ченияпредметанаправлениемпервостепеннойзначимоститрадиционнопризнаётсяформиров

аниеосновхимическойнаукикакобластисовременногоестествознания,практическойдеятель

ностичеловекаикакодногоизкомпонентовмировойкультуры.Сметодическойточкизрениятак

ойподходкопределениюцелейизученияпредмета являетсявполнеоправданным. 

Главнымицелямиизученияпредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразованиян

абазовомуровне являются: 

формированиесистемыхимическихзнанийкакважнейшейсоставляющейестественно-

научнойкартинымира,восновекоторойлежатключевыепонятия,фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоение и пониманиесущности доступных 

обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историейихразвития и 

становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ 

ихимических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироватьсяв 

миревеществихимическихявлений,имеющихместовприроде,впрактическойиповседневной

жизни; 

развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхснаблюдениемиобъяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения свеществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предмета в программе 

похимии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 

системесреднего общего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени 

отдаётсяпредпочтениепрактическойкомпонентесодержанияобучения,ориентированнойнап

одготовкувыпускникаоющеобразовательнойорганизации,владеющегоненаборомзнаний,аф

ункциональнойграмотностью,тоестьспособамииумениямиактивногополучениязнанийипри

мененияихвреальнойжизнидлярешенияпрактическихзадач. 

Вэтойсвязиприизучениипредмета«Химия»доминирующеезначениеприобретаюттак

иецели и задачи, как: 

адаптацияобучающихсякусловиямдинамичноразвивающегосямира,формированиеи
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нтеллектуальноразвитойличности,готовойксамообразованию,сотрудничеству,самостоятел

ьномупринятиюграмотныхрешенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхсвеществ

амии ихприменением; 

формированиеуобучающихсяключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем,поиска,анализаиобработкиинформации,необходимыхдляприобретенияопытадеят

ельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки спозиций 

экологической безопасности характера влияния веществ и химических 

процессовнаорганизмчеловекаи природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейобучающихся:способностисамостоятельноприобретатьновыезнанияпохимии

всоответствии с жизненными потребностями, использовать современные 

информационныетехнологиидляпоискаианализаучебнойинаучно-

популярнойинформациихимическогосодержания; 

формированиеиразвитиеуобучающихсяассоциативногоилогическогомышления,наб

людательности,собранности,аккуратности,которыеособеннонеобходимы,вчастности,прип

ланированииипроведениихимическогоэксперимента; 

воспитаниеуобучающихсяубеждённостивгуманистическойнаправленностихимии,её

важнойроливрешенииглобальныхпроблемрациональногоприродопользования,пополнения

энергетическихресурсовисохраненияприродногоравновесия,осознаниянеобходимостибере

жногоотношениякприродеисвоемуздоровью, а также приобретения опыта использования 

полученных знаний для 

принятияграмотныхрешенийвситуациях,связанныхсхимическимиявлениями. 
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Прог рамма - 03 

 

 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную 

методическуюинтерпретациювразделе«Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпохимии

»,таким образом обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения 

имеютпрямоеотношениек реализации конкретнойцели. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового 

уровнявходитвсоставпредметной области «Естественно-научныепредметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии в 10 классе - 34 часа 

(1часвнеделю), в 11 классе - 34 часа (1часвнеделю) 

Содержание обучения в 10 

классе.Органическаяхимия. 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в 

полученииновых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова,еёосновныеположения.Структурныеформулыорганическихвеществ.Гомология,изо

мерия.Химическаясвязьворганическихсоединениях-одинарныеикратныесвязи. 

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ.Номенклатураорганическихсоед

инений(систематическая)итривиальныеназванияважнейшихпредставителейклассоворганичес

ких веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление 

собразцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование 

молекулорганическихвеществ,наблюдениеиописаниедемонстрационныхопытовпопревращен

июорганическихвеществпринагревании(плавление,обугливаниеигорение). 

Углеводороды. 

Алканы:составистроение,гомологическийряд.Метаниэтан-

простейшиепредставителиалканов:физическиеихимическиесвойства(реакциизамещенияигоре

ния),нахождениевприроде, получениеиприменение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен - 

простейшиепредставителиалкенов:физическиеихимическиесвойства(реакциигидрирования,га

логенирования,гидратации,окисленияиполимеризации),получениеиприменение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие 

химическиесвойства(реакцияполимеризации).Получениесинтетическогокаучукаирезины. 

Алкины:  состав  и  особенности  строения,  гомологический  ряд.  Ацетилен -

простейшийпредставительалкинов:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и 

применение.Арены.Бензол:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(реакциигалоген

ирования и нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. 

Генетическаясвязьмеждууглеводородами,принадлежащимикразличнымклассам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные 

газы.Нефтьиеёпроисхождение.Способыпереработкинефти:перегонка,крекинг(термический, 

каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение впромышленностии 

вбыту.Каменный угольипродукты егопереработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление 

собразцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», 

моделированиемолекулуглеводородовигалогенопроизводных,проведениепрактическойработ

ы:получениеэтиленаи изучениеегосвойств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количестваисходноговещ

естваилипродуктареакциипоизвестныммассе,объёму,количествуодногоиз исходных веществ 

илипродуктов реакции). 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Метанолиэтанол:строение,физическиеихимические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение),применение. 

Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и 

этаноланаорганизмчеловека. 
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Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физическиеихимические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция 

намногоатомныеспирты).Действиенаорганизмчеловека.Применениеглицеринаиэтиленгликол

я. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола.Прим

енениефенола. 

Альдегиды.Формальдегид,ацетальдегид:строение,физическиеихимическиесвойства(ре

акцииокисленияивосстановления,качественныереакции),получениеиприменение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная 

кислоты:строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, 

реакцияэтерификации),получениеиприменение.Стеариноваяиолеиноваякислотыкакпредстави

теливысшихкарбоновыхкислот.Мылакаксоливысшихкарбоновыхкислот,ихмоющеедействие. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров. 

Жиры.Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы:состав,классификацияуглеводов(моно-,ди-иполисахариды).Глюкоза 

- простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и 

химическиесвойства(взаимодействиесгидроксидоммеди(П),окислениеаммиачнымрастворомо

ксидасеребра(1),восстановление,брожениеглюкозы),нахождениевприроде,применение,биолог

ическаяроль. Фотосинтез.Фруктозакакизомер глюкозы. 

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмалаицеллюлозы. 

Физическиеихимическиесвойствакрахмала(гидролиз,качественнаяреакциясиодом). 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:проведение,наблюдение

иописаниедемонстрационныхопытов:горениеспиртов,качественныереакцииодноатомныхспир

тов(окислениеэтанолаоксидоммеди(П)),многоатомныхспиртов(взаимодействиеглицеринасгид

роксидоммеди(П)),альдегидов(окислениеаммиачнымрастворомоксидасеребра(1)игидроксидо

ммеди(П),взаимодействиекрахмаласиодом),проведениепрактическойработы:свойствараствор

ауксуснойкислоты. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количестваисходноговещ

естваилипродуктареакциипоизвестныммассе,объёму,количествуодногоиз исходных 

веществилипродуктов реакции). 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Физическиеихимическиесвойс

твааминокислот(напримереглицина).Биологическоезначениеаминокислот.Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная 

итретичнаяструктурабелков.Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация,качественные

реакциинабелки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение 

иописаниедемонстрационныхопытов:денатурациябелковпринагревании,цветныереакциибелк

ов. 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основныепонятияхимиивысокомолекулярныхсоединений:мономер,полимер,структурн

оезвено,степеньполимеризации,средняямолекулярнаямасса.Основныеметодысинтезавысоком

олекулярныхсоединений-полимеризацияиполиконденсация. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление 

собразцамиприродныхиискусственных волокон,пластмасс, каучуков. 

Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимиив10классеосуществл

яетсячерезиспользованиекакобщихестественно-научныхпонятий,такипонятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно-научного цикла.Общиеестественно-

научныепонятия:явление,научныйфакт,гипотеза,закон,теория, анализ, синтез,

 классификация, периодичность, наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование. 

Физика:материя,энергия,масса,атом,электрон,молекула,энергетическийуровень, 
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вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины иединицыих 

измерения. 

Биология:клетка,организм,биосфера,обменвеществворганизме,фотосинтез 

^биологическиактивныевещества(белки,углеводы,жиры,ферменты). 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология:пищевыепродукты,основырациональногопитания,моющиесредства,лекарс

твенныеикосметическиепрепараты,материалыизискусственныхисинтетическихволокон. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, р-, d- элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 

Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения 

свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная 

неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ 

от типа кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 

таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных 

опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), 

проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Раздел 2. Неорганическая химия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 
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углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение 

и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида 

алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь. Межпредметные связи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, 

фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, производство 

конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

среднегообщегообразования. 

ФГОССООустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограмм 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным).Научно-

методическойосновойдляразработкипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммсреднегообщ

егообразования являетсясистемно-деятельностныйподход. 

Всоответствииссистемно-

деятельностнымподходомвструктуреличностныхрезультатовосвоенияпредмета«Химия»науро

внесреднегообщегообразованиявыделеныследующиесоставляющие: 
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осознание обучающимися российской гражданской идентичности - готовности 

ксаморазвитию,самостоятельностии самоопределению; 

наличиемотивациикобучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевыхценностейи исторических традицийбазовойнауки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельностиценностно-

смысловымиустановками,присущимицелостнойсистемехимическогообразования; 

наличиеправосознанияэкологическойкультурыиспособностиставитьцелиистроить 

жизненныепланы. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия»достигаютсявединствеучебнойивос

питательнойдеятельностивсоответствиисгуманистическими,социокультурными,духовно-

нравственнымиценностямииидеаламироссийскогогражданскогообщества,принятымивобщест

венормамииправиламиповедения,способствующими процессам самопознания, саморазвития 

и нравственного становленияличности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированностьопытапознавательнойипрактическойдеятельностиобучающихсяпореализац

иипринятыхвобществеценностей, втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознанияобучающимисясвоихконституционныхправиобязанностей,уважения 

кзаконуиправопорядку; 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов,решенииучебныхипознавательныхзадач,выполнениихимическихэкспериментов; 

способностипониматьиприниматьмотивы,намерения,логикуиаргументыдругихпри 

анализеразличных видов учебнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностногоотношениякисторическомуинаучномунаследиюотечественнойхимии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического примененияхимии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных 

наблюдений,кропотливыхэкспериментальныхпоисков,постоянноготрудаучёныхипрактиков; 

интересаипознавательныхмотивоввполученииипоследующеманализеинформацииопер

едовых достиженияхсовременнойотечественнойхимии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями,иприниматьосозна

нныерешения,ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозицийнравственных

иправовых нормиосознаниепоследствийэтих поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимостиответственного

отношенияксобственномуфизическомуипсихическомуздоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневнойжизнии 

втрудовой деятельности; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявситу

ациях,угрожающих здоровьюи жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,к

урения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативнойкомпетентностивучебно-

исследовательскойдеятельности,общественнополезной,творческой идругих видах 

деятельности; 

установкинаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачсоциальнойнаправленности 
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(врамках своегокласса,школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе 

наосновеприменения предметных знанийпохимии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовностикосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразования,будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 

личностныхинтересов,способностей кхимии,интересови потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существованияжизнинаЗемле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойи социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения 

вопросоврациональногоприродопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной 

среде,умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемыхдействийипредотвращатьих; 

наличияразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельнос

тиэкологическойнаправленности,уменияруководствоватьсяимивпознавательной, 

коммуникативной и социальной практике, способности и умения 

активнопротивостоятьидеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированное™мировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянау

кии общественнойпрактики; 

пониманияспецификихимиикакнауки,осознанияеёроливформированиирационального 

научного мышления, создании целостного представления об 

окружающеммирекакоединствеприродыичеловека,впознанииприродныхзакономерностейире

шениипроблемсохранения природного равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации:веёгуманистичес

кой направленности и важной роли в создании новой базы материальнойкультуры, решении 

глобальных проблем устойчивого развития человечества - 

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,вразвитиимедицины,обеспеч

ении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого членаобщества; 

естественно-научнойграмотности:пониманиясущностиметодовпознания,используемых 

в естественных науках, способности использовать получаемые знания дляанализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений,умения делать 

обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данныхсцелью 

получения достоверных выводов; 

способностисамостоятельноиспользоватьхимическиезнаниядлярешенияпроблемвреаль

ных жизненных ситуациях; 

интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию,кактивномуп

олучениюновыхзнанийпохимиивсоответствиисжизненнымипотребностями; 

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщ

егообразования включают: 

значимыедляформированиямировоззренияобучающихсямеждисциплинарные(межпред

метные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мираи специфику 

методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество,энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, 

закономерность,закон,теория,исследование,наблюдение,измерение,экспериментидругие); 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),обе

спечивающиеформированиефункциональнойграмотностиисоциальнойкомпетенции 
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обучающихся; 

способностьобучающихсяиспользоватьосвоенныемеждисциплинарные,мировоззренче

скиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательнойисоциальнойпрактике. 

Метапредметныерезультатыотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымипознаватель

ными,коммуникативнымиирегулятивными действиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,всестороннееёрассматривать; 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотносить 

результатыдеятельностиспоставленными целями; 

использоватьприосвоениизнанийприёмылогическогомышления-выделять 

характерныепризнакипонятийиустанавливатьихвзаимосвязь,использоватьсоответствующиепон

ятия дляобъяснения отдельныхфактов иявлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями;строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулироватьвыводыизаключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические 

(знаковые)модели, преобразовывать модельные представления - химический знак (символ) 

элемента,химическаяформула,уравнениехимическойреакции-

прирешенииучебныхпознавательных 

ипрактическихзадач,применятьназванныемодельныепредставлениядлявыявленияхарактерных

признаковизучаемыхвеществи химическихреакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций;формулирова

ть цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельносформулированныевопросывкачествеинструментапознанияиосновыдляформи

рованиягипотезыпо проверкеправильности высказываемых суждений; 

владетьнавыкамисамостоятельногопланированияипроведенияученическихэксперимент

ов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельнопрогнозироватьегорезультат,формулироватьобобщенияивыводыотносительно

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о 

проделаннойработе; 

приобретатьопытученическойисследовательскойипроектнойдеятельности,проявлятьсп

особностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач, 

применениюразличных методов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироватьсявразличныхисточникахинформации(научно-

популярнаялитературахимическогосодержания,справочныепособия,ресурсыИнтернета),анали

зироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления,критическиоценивать 

еёдостоверностьинепротиворечивость; 

формулироватьзапросыиприменятьразличныеметодыприпоискеиотбореинформации,н

еобходимойдлявыполненияучебныхзадачопределённоготипа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий 

иразличныхпоисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы,графики,диаграммы, таблицы, рисункиидругие); 

использоватьнаучныйязыквкачествесредстваприработесхимическойинформацией:при

менятьмежпредметные(физическиеиматематические)знакиисимволы,формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности.Овладениеуниверсальными коммуникативнымидействиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 
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дискуссии,высказыватьидеи,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредл

оженнойзадачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 

полученныхсамостоятельноилисовместнососверстникамипривыполнениихимическогоэкспер

имента,практическойработыпоисследованиюсвойствизучаемыхвеществ,реализацииучебногоп

роектаиформулироватьвыводыпорезультатампроведённыхисследованийпутёмсогласованияпо

зицийвходеобсужденияи обменамнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельнопланироватьиосуществлятьсвоюпознавательнуюдеятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости 

корректироватьпредлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и 

исследовательских задач,выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом 

получения новых знаний овеществахи химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностинаосновесамоанализаисамооценки. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияпохимиинабаз

овомуровнеориентированынаобеспечениепреимущественнообщеобразовательнойиобщекульт

урнойподготовкиобучающихся.Онивключаютспецифическиедляучебногопредмета«Химия»н

аучныезнания,уменияиспособыдействий по освоению, интерпретации и преобразованию 

знаний, виды деятельности 

пополучениюновогознанияиприменениюзнанийвразличныхучебныхиреальныхжизненныхсит

уациях,связанныхсхимией.Впрограммепохимиипредметныерезультатыпредставлены по 

годамизучения. 

Кконцуобученияв10классепредметныерезультатыосвоениякурса 

«Органическаяхимия»отражают: 

сформированностьпредставленийохимическойсоставляющейестественно-

научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды,вформированиимышленияикуль

турыличности,еёфункциональнойграмотности,необходимойдлярешенияпрактическихзадачиэ

кологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюи природнойсреде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающиепонятия(химическийэлемент,атом,электроннаяоболочкаатома,моле

кула,валентность,электроотрицательность,химическаясвязь,структурнаяформула(развёрнутая

исокращённая),моль,молярнаямасса,молярныйобъём,углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологическийряд, гомологи, углеводороды, кислород 

и азотсодержащие соединения, мономер, полимер,структурноезвено, 

высокомолекулярныесоединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, 

законсохранениямассывеществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинностиисистемностихими

ческихявлений,фактологическиесведенияосвойствах,составе,полученииибезопасномиспользо

ванииважнейшихорганическихвеществвбытуипрактическойдеятельностичеловека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливатьих 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения 

ипревращенийорганических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составлениямолекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 

веществи уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических 

веществдляиллюстрацииих химического ипространственного строения; 

сформированностьуменийустанавливатьпринадлежностьизученныхорганическихвеще

ствпоихсоставуистроениюкопределённомуклассу/группесоединений(углеводороды,кислород

иазотсодержащиесоединения,высокомолекулярные соединения), давать им названия по 

систематической 

номенклатуре(IUPAC),атакжеприводитьтривиальныеназванияотдельныхорганическихвещест

в(этилен,пропилен,ацетилен,этиленгликоль,глицерин,фенол,формальдегид,ацетальдегид,мура
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вьинаякислота,уксуснаякислота,олеиноваякислота,стеариноваякислота,глюкоза, фруктоза, 

крахмал,целлюлоза, глицин); 

сформированностьуменияопределятьвидыхимическойсвязиворганическихсоединениях

(одинарныеи кратные); 

сформированностьумения применятьположениятеориистроения органическихвеществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава истроения;закон 

сохранения массы веществ; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физическиеихимические 

свойства типичных представителей различных классов органических 

веществ(метан,этан,этилен,пропилен,ацетилен,бутадиен-1,3,метилбутадиен-

1,3,бензол,метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и 

уксуснаякислоты,глюкоза,крахмал,целлюлоза,аминоуксуснаякислота),иллюстрироватьгенети

ческую связь между ними уравнениями соответствующих химических реакций 

сиспользованиемструктурных формул; 

сформированностьуменияхарактеризоватьисточникиуглеводородногосырья(нефть,при

родныйгаз,уголь),способыихпереработкиипрактическоеприменениепродуктовпереработки; 

сформированностьуменийпроводитьвычисленияпохимическимуравнениям(массы,объё

ма,количестваисходноговеществаилипродуктареакциипоизвестныммассе,объёму,количествуо

дного изисходныхвеществ или продуктовреакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах 

научногопознания,используемыхвхимииприизучениивеществихимическихявлений(наблюден

ие,измерение,эксперимент,моделирование),использоватьсистемныехимические знания для 

принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанныхсвеществами и их 

применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой 

илабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии 

синструкциямипо выполнениюлабораторныххимических опытов; 

сформированностьуменийпланироватьивыполнятьхимическийэксперимент(превращен

ия органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение 

егосвойств,качественныереакцииорганическихвеществ,денатурациябелковпринагревании, 

цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасностипри обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результатыхимическогоэкспериментавформезаписиуравненийсоответствующихреакцийифор

мулировать выводынаосновеэтихрезультатов; 

сформированностьумений критически 

анализироватьхимическуюинформацию,получаемуюизразныхисточников(средствамассовойи

нформации,Интернети других); 

сформированностьуменийсоблюдатьправилаэкологическицелесообразногоповеденияв

бытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмыопределённыхорганическихвеществ,понимаясмыслпоказателяПДК(предельнодопу

стимойконцентрации),пояснятьнапримерахспособыуменьшенияипредотвращенияих вредного 

воздействиянаорганизмчеловека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применятьзнанияобосновныхдоступныхметодахпознаниявеществи химическихявлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистем

уобозначений Л.Брайлядлязаписихимических формул. 

Кконцуобученияв11классепредметныерезультатыосвоениякурса 

«Органическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде; 
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владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, изотоп, s-, р-, cl- электронные орбитали атомов, ион, молекула, 

моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы 

химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ 

и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику 

для составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую 

номенклатуру (ШРАС) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный 

газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 

другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных 

растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по 

их составу к определённому классу/группе соединений (простые 

вещества - металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, 

соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева 

и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1-4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, 

используя понятия «S-, р-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и 

группам Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической 

связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих 

химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции 

по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию 

катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при которых эти 

реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно 

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесия 
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в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, 

массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов 

сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- 

и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных задач по темам 

«Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при 

обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

2.1.17. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовый

уровень). 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно -

программапобиологии,биология)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,плани

руемые результатыосвоения программы побиологии. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучениябиологии,характеристику 

психологических предпосылокк её изучениюобучающимися, 

местовструктуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируем

ыхрезультатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассенауровне 

среднегообщегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают 

личностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообраз

ования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Приразработкепрограммыпобиологиитеоретическуюосновудляопределенияподходовк

формированиюсодержанияучебногопредмета«Биология»составили:концептуальные
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 положения ФГОС СОО о взаимообусловленности

 целей,содержания,результатовобученияитребованийкуровнюподготовкивыпускн

иков,положенияобобщихцеляхипринципах,характеризующихсовременноесостояниесистемыс

реднегообщегообразованиявРоссийскойФедерации,атакжеположенияоспецифике биологии,

 её значении в познании живой природы и 

 обеспечениисуществованиячеловеческогообщества.Согласноназваннымположен

иямопределены 

основныефункциипрограммыпобиологиииеёструктура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии 

обучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Биология»,опреде

ляетобязательноепредметноесодержание,егоструктуру,распределениепоразделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала сучётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательного процесса,возрастныхособенностей 

обучающихся. 

Впрограммепобиологиитакжеучитываютсятребованиякпланируемымличностным,мета

предметнымипредметнымрезультатамобучениявформированииосновныхвидовучебно-

познавательнойдеятельности/учебныхдействийобучающихсяпо 

освоениюсодержаниябиологическогообразования. 

В программе по биологии (10-11 классы, базовый уровень) реализован 

принциппреемственностивизучениибиологии,благодарячемувнейпросматриваетсянаправленн

ость на развитие знаний, связанных с формированием естественно-

научногомировоззрения,ценностныхориентацийличности,экологическогомышления,представ

ленийоздоровомобразежизниибережнымотношениемкокружающейприроднойсреде.Поэтому

нарядусизучениемобщебиологическихтеорий,атакжезнаний о строении живых систем 

разного ранга и сущности основных протекающих в 

нихпроцессоввпрограммепобиологииуделеновниманиеиспользованиюполученныхзнаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: 

профилактикинаследственныхзаболеванийчеловека,медико-

генетическогоконсультирования,обоснования экологически целесообразного поведения в 

окружающей природной 

среде,анализавлиянияхозяйственнойдеятельностичеловеканасостояниеприродныхиискусстве

нных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебногопредмета 

«Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решенияодной из 

актуальных задач школьного биологического образования, которая 

предполагаетформированиеуобучающихсяспособностиадаптироватьсякизменениямдинамичн

оразвивающегосясовременного мира. 

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих 

программ,авторыкоторыхмогутпредложитьсвойвариантпоследовательностиизученияиструкту

ры учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10-

11классовпредметныхзнаний,уменийиспособовучебнойдеятельности,атакжеметодическихре

шенийзадачвоспитанияиразвитиясредствамиучебногопредмета 

«Биология». 

Биологиянауровнесреднегообщегообразованиязанимаетважноеместо.Онобеспечиваетф

ормированиеуобучающихсяпредставленийонаучнойкартинемира,расширяет и обобщает 

знания о живой природе, её отличительных признаках - 

уровневойорганизациииэволюции,создаётусловиядля:познаниязаконовживойприроды,форми

рования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного 

образажизни,экологическогомышления,ценностногоотношениякживойприродеичеловеку. 

Большоезначениебиологияимееттакжедлярешениявоспитательныхиразвивающих 

задач среднего общего образования, социализации обучающихся. 

Изучениебиологииобеспечиваетусловиядляформированияинтеллектуальных,коммуникацион

ных и информационных навыков, эстетической культуры, способствуетинтеграции 

биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, вчастности, физики, 

химии и географии. Названные положения о предназначении 
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учебногопредмета«Биология»составилиосновудляопределенияподходовкотборуиструктуриро

ваниюегосодержания,представленного впрограммепо биологии. 

Отборсодержанияучебногопредмета«Биология»набазовомуровнеосуществлёнс 

позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должныосвоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющиеповедениечеловекавокружающейприроднойсреде,востребованныевповседневн

ойжизниипрактическойдеятельности.Особоеместовэтойсистемезнанийзанимаютэлементысод

ержания,которыеслужатосновойдляформированияпредставленийосовременнойестественно-

научнойкартинемираиценностныхориентацияхличности,способствующихгуманизации 

биологического образования. 

Структурированиесодержанияучебногоматериалавпрограммепобиологииосуществлен

о с учётом приоритетного значения знаний об отличительных 

особенностяхживойприроды,оеёуровневойорганизациииэволюции.Всоответствиисэтимвстру

ктуреучебногопредмета«Биология»выделеныследующиесодержательныелинии: 

«Биологиякакнаука.Методынаучногопознания»,«Клеткакакбиологическаясистема», 

«Организмкакбиологическаясистема»,«Системаимногообразиеорганическогомира», 

«Эволюцияживойприроды»,«Экосистемыиприсущиеимзакономерности». 

Цельизученияучебногопредмета«Биология»набазовомуровне-

овладениеобучающимисязнаниямиоструктурно-

функциональнойорганизацииживыхсистемразного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания для грамотных действий 

вотношенииобъектовживойприродыирешенияразличныхжизненныхпроблем. 

Достижениецелиизученияучебногопредмета«Биология»набазовомуровнеобеспечивает

сярешениемследующих задач: 

освоениеобучающимисясистемызнанийобиологическихтеориях,учениях,законах,закон

омерностях,гипотезах,правилах,служащихосновойдляформированияпредставленийоестествен

но-

научнойкартинемира,ометодахнаучногопознания,строении,многообразиииособенностяхживы

хсистемразногоуровняорганизации,выдающихсяоткрытиях и современныхисследованиях 

вбиологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческихспособностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных 

взглядов,идейиподходовкизучениюживых системразногоуровня организации; 

становлениеуобучающихсяобщейкультуры,функциональнойграмотности,развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы 

наоснованиизнаний иопыта,полученныхприизучениибиологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрироватьзначение 

биологическихзнанийвпрактическойдеятельностичеловека,развитиисовременныхмедицински

хтехнологийи агробиотехнологий; 

воспитаниеубеждённостиввозможностипознаниячеловекомживойприроды,необходимо

сти бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведениибиологическихисследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологическойкультуры,для формирования научногомировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценкипоследствийсвоейдеятельностипоотношениюкокружающейсреде,собственномуздоров

ью,обоснованиеисоблюдениемерпрофилактикизаболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовом 

уровне,являетсяобязательнымучебнымпредметом,входящимвсоставпредметнойобласти 

«Естественно-научныепредметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии   в 10 классе - 34часов (1 

часвнеделю), в 11 классе - 34 часов (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 10 
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классе.Тема1.Биология какнаука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и 

другимиестественныминауками,философией,этикой,эстетикойиправом.Рольбиологиивформи

рованиисовременнойнаучнойкартинымира.Системабиологическихнаук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение,классификация,моделирование, статистическаяобработкаданных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. 

Крик.Таблицыи схемы:«Методы познанияживой природы». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№1.«Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихо

бъектов». 

Тема2.Живыесистемыиих организация. 

Живыесистемы(биосистемы)какпредметизучениябиологии.Отличиеживыхсистемот 

неорганической природы. Свойства биосистем и  их разнообразие.

 Уровни организации биосистем:молекулярный,  клеточный,  тканевый,

 организменный,  популяционно-видовой, 

экосистемный(биогеоценотический),биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Уровниорганизацииживойприроды». 

Оборудование:модельмолекулыДНК. 

Тема3.Химическийсоставистроениеклетки. 

Химический состав клетки. Химические элементы:

 макроэлементы,микроэлементы.Водаиминеральныевещества. 

Функцииводыиминеральныхвеществвклетке.Поддержаниеосмотическогобаланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты - мономеры белков. 

Незаменимыеизаменимыеаминокислоты.Аминокислотныйсостав.Уровниструктурыбелковой

молекулы(первичная,вторичная,третичнаяичетвертичнаяструктура).Химическиесвойствабелк

ов. Биологическиефункциибелков. 

Ферменты-

биологическиекатализаторы.Строениефермента:активныйцентр,субстратнаяспецифичность.К

оферменты.Витамины.Отличияферментовотнеорганическихкатализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды 

(сахароза,лактоза)иполисахариды(крахмал,гликоген,целлюлоза).Биологическиефункцииуглев

одов. 

Липиды:триглицериды,фосфолипиды,стероиды.Гидрофильно-гидрофобныесвойства. 

Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов 

какисточниковэнергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды - мономеры нуклеиновых 

кислот.СтроениеифункцииДНК.СтроениеифункцииРНК.ВидыРНК.АТФ:строениеифункции. 

Цитология - наука о клетке. Клеточная теория - пример взаимодействия идей 

ифактоввнаучномпознании. Методы изученияклетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая 

наружнаямембрана,молекулыДНКкакгенетическийаппарат, системасинтезабелка. 

Типыклеток:эукариотическаяипрокариотическая.Особенностистроенияпрокариотичес

кой клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки.Основныеотличия 

растительной, животнойи грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток - клеточная стенка, гликокаликс, их 

функции.Плазматическаямембрана,еёсвойстваифункции.Цитоплазмаиеёорганоиды.Одномем

бранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. 

Полуавтономныеорганоидыклетки:митохондрии,пластиды.Происхождениемитохондрийипла

стид.Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, 

центриоли,реснички,жгутики. Функцииорганоидов клетки. Включения. 

Ядро - регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, 
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кариоплазма,хроматин,ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в 

клетке.Демонстрации: 

Портреты:     А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. 

Уотсон,Ф.Крик, М.Уилкинс, Р. Франклин,К.М. Бэр. 

Диаграммы:«Распределение  химических  элементов  в  неживой  природе», 

«Распределениехимическихэлементоввживойприроде». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблица 

химическихэлементов»,«Строениемолекулыводы»,«Биосинтезбелка»,«Строениемолекулыбел

ка»,«Строениефермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», 

«Строение 

эукариотическойклетки»,«Строениеживотнойклетки»,«Строениерастительнойклетки»,«Строе

ниепрокариотическойклетки»,«Строениеядраклетки»,«Углеводы»,«Липиды». Оборудование:

 световой микроскоп, оборудование для 

проведениянаблюдений,измерений,экспериментов,микропрепаратырастительных,животныхи

бактериальныхклеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№1.«Изучениекаталитическойактивностиферментов(напримереамил

азы иликаталазы)». 

Лабораторнаяработа№2.«Изучениестроенияклетокрастений,животныхибактерийподмикр

оскопомнаготовыхмикропрепаратах иихописание». 

Тема4.Жизнедеятельностьклетки. 

Обменвеществ,илиметаболизм.Ассимиляция(пластическийобмен)идиссимиляция 

(энергетический обмен) - две стороны единого процесса метаболизма. 

Рользаконовсохранения веществиэнергиивпонимании метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в 

обменевеществи превращенииэнергии вклетке. 

Фотосинтез.Световаяитемноваяфазыфотосинтеза.Реакциифотосинтеза.Эффективность 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние 

условийсредынафотосинтезиспособыповышенияегопродуктивности укультурныхрастений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии.Значениехемосинтезадляжизнина 

Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и 

аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение 

иеговиды.Кислородноеокисление,иликлеточноедыхание.Окислительноефосфорилирование.Э

ффективность энергетическогообмена. 

Реакцииматричногосинтеза.ГенетическаяинформацияиДНК.Реализациягенетической 

информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция -матричный синтез 

РНК. Трансляция - биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодированиеаминокислот.Роль 

рибосомвбиосинтезебелка. 

Неклеточныеформыжизни-вирусы.Историяоткрытиявирусов(Д.И.Ивановский). 

Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезнирастений, 

животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека(ВИЧ)-

возбудительСПИДа.Обратнаятранскрипция,ревертазаиинтеграза.Профилактикараспростране

ния вирусныхзаболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский,К.А.Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетическийобмен»,«Хлоропласт»,«Фотосинтез»,«СтроениеДНК»,«Строениеифункцион

ирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», 

«РепликацияДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», 

«Биосинтезбелка»,«Строениеклетки», модель структурыДНК. 
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Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов. 

Клеточныйцикл,илижизненныйциклклетки.Интерфазаимитоз.Процессы,протекающиев

интерфазе.Репликация-

реакцияматричногосинтезаДНК.Строениехромосом.Хромосомныйнабор-

кариотип.Диплоидныйигаплоидныйхромосомныенаборы. Хроматиды. Цитологические 

основы размножения и индивидуального развитияорганизмов. 

Делениеклетки-митоз.Стадиимитоза.Процессы,происходящиенаразныхстадияхмитоза. 

Биологический смыслмитоза. 

Программируемаягибельклетки -апоптоз. 

Формыразмноженияорганизмов:бесполоеиполовое.Видыбеспологоразмножения:

 делениенадвое,почкованиеодноимногоклеточных, спорообразование, вегетативное 

размножение. Искусственное клонирование организмов,егозначениедля селекции. 

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. 

Поведениехромосомвмейозе.Кроссинговер. Биологическийсмысли значениемейоза. 

Гаметогенез - процесс образования половых клеток у животных. Половые 

железы:семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток - гамет 

(сперматозоид,яйцеклетка)-

сперматогенезиоогенез.Особенностистроенияяйцеклетокисперматозоидов.Оплодотворение. 

Партеногенез. 

Индивидуальноеразвитие(онтогенез).Эмбриональноеразвитие(эмбриогенез).Этапыэмб

риональногоразвитияупозвоночныхживотных:дробление,гаструляция,органогенез. 

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: 

прямое,непрямое(личиночное).Влияниесредынаразвитиеорганизмов,факторы,способныевызы

вать врождённыеуродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, 

стадииразвития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение 

уцветковыхрастений»,«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий»,«Стр

оениеполовыхклеток»,«Строениехромосомы»,«Клеточныйцикл», 

«Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез 

умлекопитающихи человека», «Основныестадии онтогенеза». 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты 

«Сперматозоидымлекопитающего»,«Яйцеклеткамлекопитающего»,«Кариокинезвклеткахкоре

шкалука»,магнитнаямодель-

аппликация«Делениеклетки»,модельДНК,модельметафазнойхромосомы. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№3.«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовыхмик

ропрепаратах». 

Лабораторнаяработа№4.«Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепаратах». 

Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов. 

Предметизадачигенетики.Историяразвитиягенетики.Рольцитологиииэмбриологии в 

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в 

развитиегенетики.Методыгенетики(гибридологический,цитогенетический,молекулярно-

генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая 

всхемахскрещиваний. 

Закономерностинаследованияпризнаков,установленныеГ.Менделем.Моногибридное 

скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. 

Правилодоминирования.Законрасщепленияпризнаков.Гипотезачистотыгамет.Полноеинеполн

оедоминирование. 

Дигибридноескрещивание.Законнезависимогонаследованияпризнаков. 

Цитогенетическиеосновыдигибридногоскрещивания.Анализирующеескрещивание.Использов

аниеанализирующегоскрещиваниядляопределениягенотипаособи. 
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Сцепленноенаследованиепризнаков.РаботаТ.Морганапосцепленномунаследованиюген

ов.Нарушениесцеплениягеновврезультатекроссинговера. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы.Гомогаметныеигетерогаметныеорганизмы.Наследованиепризнаков,сцепленныхсп

олом. 

Изменчивость.Видыизменчивости:ненаследственнаяинаследственная.Рольсредывнена

следственнойизменчивости.Характеристикамодификационной 

изменчивости.Вариационныйрядивариационнаякривая.Нормареакциипризнака.Количественн

ыеикачественныепризнакииихнормареакции.Свойствамодификационнойизменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная 

изменчивость.Мейозиполовойпроцесс-

основакомбинативнойизменчивости.Мутационнаяизменчивость.Классификациямутаций:генн

ые,хромосомные,геномные.Частотаипричины мутаций. Мутагенные факторы. Закон 

гомологических рядов в наследственнойизменчивости Н.И. Вавилова. 

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 

Генетикачеловека.Кариотипчеловека.Основныеметодыгенетикичеловека:генеалогичес

кий,близнецовый,цитогенетический,биохимический,молекулярно-

генетический.Современноеопределениегенотипа:полногеномноесеквенирование,генотипиров

ание,втомчислеспомощьюПЦР-

анализа.Наследственныезаболеваниячеловека:генныеболезни,болезниснаследственнойпредра

сположенностью,хромосомныеболезни.Соматическиеигенеративныемутации.Стволовыеклет

ки.Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения 

генетическихболезней.Медико-

генетическоеконсультирование.Значениемедицинскойгенетикивпредотвращенииилечении 

генетическихзаболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г.Мендель,Т.Морган,Г.деФриз,С.С.Четвериков,Н.В.Тимофеев-

Ресовский,Н.И. Вавилов. 

Таблицыисхемы:«Моногибридноескрещиваниеиегоцитогенетическаяоснова», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», 

«Дигибридноескрещивание»,«Цитологическиеосновыдигибридногоскрещивания», 

«Мейоз»,«Взаимодействиеаллельныхгенов»,«Генетическиекартырастений,животныхичелове

ка»,«Генетикапола»,«Закономерностинаследования,сцепленногосполом», 

«Кариотипычеловекаиживотных»,«Видыизменчивости»,«Модификационнаяизменчивость», 

«Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационнаяизменчивость». 

Оборудование:        модели-аппликации        «Моногибридное        скрещивание», 

«Неполноедоминирование»,«Дигибридноескрещивание»,«Перекрёстхромосом»,микроскоп и 

микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраскитела),гербарий 

«Горох посевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и 

дигибридногоскрещиванияу дрозофилынаготовыхмикропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, 

построениевариационногорядаи вариационнойкривой». 

Лабораторнаяработа№7.«Анализмутацийудрозофилынаготовыхмикропрепаратах». 

Практическаяработа№2.«Составлениеианализродословныхчеловека». 

Тема7.Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение 

Н.И.Вавиловаоцентрахпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений.Центрыпроисхожд

ениядомашних животных. Сорт,порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в 

селекциирастений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание - 

инбридинг.Чистаялиния.Скрещиваниечистыхлиний.Гетерозис,илигибриднаясила.Неродствен
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ноескрещивание-

аутбридинг.Отдалённаягибридизацияиеёуспехи.Искусственныймутагенезиполучениеполипло

идов.Достиженияселекциирастений,животныхи микроорганизмов. 

Биотехнологиякакотрасльпроизводства.Геннаяинженерия.Этапысоздания 

рекомбинантнойДНКитрансгенныхорганизмов.Клеточнаяинженерия.Клеточныекультуры. 

Микроклональное размножение растений. Клонирование 

высокопродуктивныхсельскохозяйственныхорганизмов.Экологическиеиэтическиепроблемы.

ГМО-генетическимодифицированныеорганизмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицыисхемы:карта«Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», 

«Отдалённаягибридизация»,«РаботыакадемикаМ.Ф.Иванова»,«Полиплоидия»,«Объектыбиот

ехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и 

переносгенов,хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных 

сортоврастений,гербарий «Сельскохозяйственныерастения». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных 

(населекционнуюстанцию,племеннуюферму,сортоиспытательный 

участок,втепличноехозяйство,лабораторию агроуниверситетаили научногоцентра)». 

Содержание обучения в 11 классе. 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место 

в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие 

фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, 

рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов 

наследственности и основных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности 

ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, Э. 

Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных 

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 
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«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта- схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за 

существование», «Приспособленность организмов», «Г еографическое видообразование», 

«Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и 

семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные 

направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных 

и растений», модель аппликация «Перекрест хромосом», влажные препараты «Развитие 

насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы 

крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её 

относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической 

эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование 

мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 

Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская 

эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и 

животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, 

речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, 

Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых 

остатков, время существования, область распространения, объём головного мозга, образ 

жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство 

человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие 

органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», 

«Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира», «Сравнение 

анатомических черт строения человека и человекообразных обезьян», «Основные места 

палеонтологических находок предков современного человека», «Древнейшие люди», 

«Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы». 
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Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, 

коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика 

численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания 

организмов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции 

инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест 

обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов - биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. 

Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. 

Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое 

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 
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Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», 

«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники 

загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва - важнейшая составляющая биосферы», 

«Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения 

биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый 

экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам 

одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и 

животных 

. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии(базовыйуровень)науро

внесреднего общего образования. 

СогласноФГОССООустанавливаютсятребованиякрезультатамосвоенияобучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным ипредметным. 

Вструктуреличностныхрезультатовосвоенияпредмета«Биология»выделеныследующие

составляющие:осознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности-

готовностиксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению,наличиемотивациикобучени

юбиологии,целенаправленноеразвитиевнутреннихубеждений личности на основе ключевых 

ценностей и исторических традиций 

развитиябиологическогознания,готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсявсво

ейдеятельностиценностносмысловымиустановками,присущимисистемебиологическогообразо

вания,наличиеэкологическогоправосознания,способностиставить целии 

строитьжизненныепланы. 

 

1) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностноеотношениекприродномунаследиюипамятникамприроды,достижениямРосси

и внауке, искусстве,спорте, технологиях, труде; 

способностьоцениватьвкладроссийскихучёныхвстановлениеиразвитиебиологии, 

понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека 

исовременногообщества; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственность 

заегосудьбу; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповеден

ия; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясьнаморально-нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
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ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; 
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3) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая 

эстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта,труда,общественныхотношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестват

ворческой личности; 

4) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание,соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность),бережного,ответственногоикомпетентногоотно

шенияк собственномуфизическому и психическомуздоровью; 

пониманиеценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедения

вситуациях,угрожающих здоровьюи жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя,наркотиков,курения); 

5) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,сп

особностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовывать 

собственныежизненныепланы; 

6) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всейжизни; экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизнинаЗемле,основее

ёсуществования; 

повышениеуровняэкологическойкультуры:приобретениеопытапланированияпоступко

ви оценки ихвозможных последствий дляокружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения;способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнанияиумен

ия 

прирешениипроблем,связанныхсрациональнымприродопользованием(соблюдениеправилп

оведениявприроде,направленныхна сохранение равновесиявэкосистемах,охранувидов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие 

действий,приносящихвредокружающейприроднойсреде,умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемыхдействийипредотвращатьих; 

наличиеразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельн

остиэкологическойнаправленности,уменияруководствоватьсяимивпознавательной,коммун

икативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастиювпрактическойдеятельностиэкологич

ескойнаправленности; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своегоместавполикультурноммире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействияме

жду людьмии познаниямира; 

понимание специфики биологиикакнауки, осознание её ролив 

формированиирационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающеммирекакоединствеприроды,человекаиобщества,впознанииприродныхзаконом

ерностейирешениипроблемсохранения природногоравновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 
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обеспечениянового уровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, 

способныхрешать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из 

глобальныхэкологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, 

рациональномуиспользованиюприродныхресурсовиформированию 

новыхстандартовжизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 

общейкультуры,естественно-

научнойграмотностикаксоставнойчастифункциональнойграмотности обучающихся, 

формируемойприизучениибиологии; 

пониманиесущностиметодовпознания,используемыхвестественныхнауках,способн

остьиспользоватьполучаемыезнаниядляанализаиобъясненияявленийокружающегомираипр

оисходящихвнёмизменений,умениеделатьобоснованныезаключениянаосновенаучныхфакт

овиимеющихсяданныхсцельюполучениядостоверныхвыводов; 

способностьсамостоятельноиспользоватьбиологическиезнаниядлярешенияпроблем

вреальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

иисследовательскуюдеятельностьиндивидуально ивгруппе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию,кактивном

уполучениюновыхзнанийпобиологиивсоответствиисжизненнымипотребностями. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммып

обиологиинауровнесреднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоциона

льныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние,видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымв

себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьз

асвоёповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениями проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижению 

целииуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыв

атьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другимилюдьми,заботиться, проявлять интереси разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»включают:значи

мыедляформированиямировоззренияобучающихсямеждисциплинарные(межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины 

мираиспецификуметодовпознания,используемыхвестественныхнауках(вещество,энергия,я

вление,процесс,система,научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон,теория,исс

ледование,наблюдение,измерение,экспериментидругих),универсальныеучебныедействия(

познавательные,коммуникативные,регулятивные),обеспечивающиеформированиефункцио

нальнойграмотностиисоциальнойкомпетенцииобучающихся,способностьобучающихся

 использовать освоенные

 междисциплинарные,мировоззренческиезнанияиуниверс

альныеучебныедействиявпознавательнойи 

социальнойпрактике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего 

общегообразованиядолжны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсестор

онне; 

использоватьприосвоениизнанийприёмылогическогомышления(анализа,синтеза,ср
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авнения,классификации,обобщения),раскрыватьсмыслбиологическихпонятий(выделятьих

характерныепризнаки,устанавливатьсвязисдругимипонятиями); 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотносит

ь результатыдеятельностиспоставленнымицелями; 

использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактовиявленийживойприроды; 

строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулироватьвыводыизаключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей 

иотношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного 

рода,выявленныхвразличных информационных источниках; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы вдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатовцелям,оценивать рискипоследствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирова

нноговзаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыкамиразрешения проблем, обладать способностью и готовностью к 

самостоятельному 

поискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

использоватьразличныевидыдеятельностипополучениюновогознания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе 

присозданииучебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевымипонятиямии методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргуме

нтыдлядоказательствасвоихутверждений,задавать параметры икритерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих

достоверность, прогнозироватьизменениевновых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств испособов действия 

впрофессиональнуюсреду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности

; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемы

и задачи, допускающиеальтернативныерешения; 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия,научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

компьютерныхбазахданных,вИнтернете),анализироватьинформациюразличныхвидовифор

мпредставления,критическиоценивать еёдостоверность инепротиворечивость; 

формулироватьзапросыиприменятьразличныеметодыприпоискеиотборебиологичес

койинформации,необходимойдлявыполненияучебныхзадач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий,совершенствоватькультуруактивногоиспользованияразличныхпоисковыхсисте

м; 
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самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениябиологическойинформа

ции(схемы,графики,диаграммы, таблицы,рисункиидругое); 

использоватьнаучныйязыквкачествесредстваприработесбиологическойинформацие

й: применять химические, физические и математические знаки и 

символы,формулы,аббревиатуру,номенклатуру,использоватьипреобразовыватьзнаково-

символическиесредстванаглядности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасност

и личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалогеили дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказыватьсужденияотносительновыполненияпредлагаемойзадачи,учитыватьинтересыис

огласованность позицийдругих участниковдиалогаили дискуссии); 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты ивести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерениядругих людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной формеформулировать свои возражения; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыпри решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповыхформвзаимодействия при решении учебнойзадачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

ивозможностейкаждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействия

поеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников, 

обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результатпоразработаннымкритериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлять 

творчество ивоображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешениявжизненныхи 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в 

своихдействиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровьюокружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижиз

ненныхситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов,собственныхвозможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;оцениватьприобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнан
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ий,постоянноповышать свойобразовательныйикультурныйуровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оцениватьсоответствиерезультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 

рефлексиидляоценки ситуации, выбораверного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятель

ности; 

3) принятиясебяидругих 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;признавать 

своёправоиправодругих наошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом 

уровневключают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, 

умения 

испособыдействийпоосвоению,интерпретацииипреобразованиюзнаний,видыдеятельности 

по получению нового знания и применению знаний в различных 

учебныхситуациях,атакжевреальныхжизненныхситуациях,связанныхсбиологией.Впрогра

ммепредметные результатыпредставлены погодамобучения. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в10класседолжн

ы отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины 

мира инаучного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных- биологов в 

развитиебиологии,функциональнойграмотности человекадлярешенияжизненныхзадач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, 

клетка,организм,метаболизм(обменвеществипревращениеэнергии),гомеостаз(саморегуляц

ия),уровневаяорганизацияживыхсистем,самовоспроизведение(репродукция),наследственн

ость, изменчивость,рост и развитие; 

умениеизлагатьбиологическиетеории(клеточная,хромосомная,мутационная,централ

ьнаядогмамолекулярнойбиологии),законы(Г.Менделя,Т.Моргана,Н.П.Вавилова) и учения 

(о центрах многообразия и происхождения культурных растений 

Н.П.Вавилова),определять границыихприменимости к живымсистемам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описаниеживыхсистем,процессовиявлений,организацияипроведениебиологическогоэкспе

римента,выдвижениегипотезы,выявлениезависимостимеждуисследуемымивеличинами,об

ъяснениеполученныхрезультатов,использованныхнаучныхпонятий,теорийизаконов,умени

еделать выводынаоснованииполученныхрезультатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот,одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена 

веществ ипревращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического 

обмена,хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального 

развитияорганизма(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов 

иявлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечениябезопасностисвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюдей,соблюдениянормгр

амотногоповедениявокружающейприроднойсреде,пониманиенеобходимостииспользовани

я достижений современной биологии и биотехнологий для 

рациональногоприродопользования; 

умениерешатьэлементарныегенетическиезадачинамоно-
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идигибридноескрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного 

скрещиваниядляпредсказаниянаследования признакову организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила 

приработесучебными лабораторнымоборудованием; 

умение критически оцениватьи интерпретироватьинформацию 

биологическогосодержания,включающуюпсевдонаучныезнанияизразличныхисточников(с

редствамассовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты 

современныхисследованийвбиологии, медицине, биотехнологии; 

умениесоздаватьсобственныеписьменныеиустныесообщения,обобщаябиологическу

юинформациюизнесколькихисточников,грамотноиспользоватьпонятийныйаппарат 

биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных - биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, 

продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, 

биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. 

Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о 

биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в 

биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 
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умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

2.1.18. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическаякультура». 

 

Федеральнаярабочаяпрограмма 

поучебномупредмету«Физическаякультура»(предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»)(далеесоответственно-

программапофизическойкультуре,физическаякультура)включаетпояснительнуюзаписку,со

держаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммы по физической культуре. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияфизическойкультуры, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися,место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определениюпланируемыхрезультатов ик структуретематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаютсядляобязательногоизучения вкаждомклассенауровне 

среднегообщегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднегообщегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегосязакаждыйгодобу

чения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапофизическойкультуренауровнесреднегообщегообразованияразработана

наосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегоо

бщегообразования,представленныхвФГОССОО,атакженаосновехарактеристикипланируем

ыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвфедерал

ьнойрабочейпрограммевоспитания. 

Программапофизическойкультуредля10-

11классовобщеобразовательныхорганизацийпредставляетсобойметодическиоформленную

концепциютребованийФГОССООираскрывает ихреализацию 

черезконкретноесодержание. 

Присозданиипрограммыпофизическойкультуреучитывалисьпотребностисовременн

ого российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающемпоколении,способномактивновключатьсявразнообразныеформыздоровогоо

бразажизни,умеющемиспользоватьценностифизическойкультурыдляукрепления,поддержа

нияздоровьяисохранения активного творческогодолголетия. 

Впрограммепофизическойкультуренашлисвоиотраженияобъективносложившиесяр

еалиисовременногосоциокультурногоразвитияроссийскогообщества,условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей,учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрениеновыхметодик 

итехнологий вучебно-воспитательныйпроцесс. 

Приформированииосновпрограммыпофизическойкультуреиспользовалисьпрогресс

ивныеидеиитеоретическиеположенияведущихпедагогическихконцепций,определяющихсо

временноеразвитиеотечественнойсистемы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

РоссийскойФедерации,ориентирующаяучебно-

воспитательныйпроцесснаформированиегуманистическихипатриотическихкачествличнос

тиучащихся,ответственностизасудьбуРодины; 

концепцияформированияуниверсальныхучебныхдействий,определяющаяосновы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное 

ихвключениевкультурную и общественнуюжизнь страны; 
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концепцияформированияключевыхкомпетенций,устанавливающаяосновусаморазви

тияисамоопределенияличности впроцессенепрерывногообразования; 

концепцияпреподаванияучебногопредмета«Физическаякультура»,ориентирующаяу

чебно-

воспитательныйпроцесснавнедрениеновыхтехнологийиинновационныхподходоввобучени

идвигательнымдействиям,укрепленииздоровьяи 

развитиифизическихкачеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая 

культура»,обосновывающаянаправленностьучебныхпрограммнаформированиецелостнойл

ичности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и 

ведениюздоровогообразажизни. 

Всвоейсоциально-

ценностнойориентациипрограммапофизическойкультуресохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура»в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплениюздоровья, 

повышению функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма,развитиюжизненно важных физическихкачеств. 

Программаобеспечиваетпреемственностьсфедеральнойобразовательнойпрограммо

й основного общего образования и предусматривает завершение полного 

курсаобученияобучающихся вобластифизической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является 

формированиеразносторонней, физически развитой личности, способной активно 

использовать ценностифизической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья,оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В программе пофизической культуре для 10-11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается сформированием потребности учащихся в здоровом 

образе жизни, дальнейшем 

накоплениипрактическогоопытапоиспользованиюсовременныхсистемфизическойкультур

ывсоответствиисличнымиинтересамиииндивидуальнымипоказателямиздоровья,особеннос

тями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется 

впрограммепо физическойкультуре по трёмосновнымнаправлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических 

качествифункциональныхвозможностейорганизмазанимающихся,повышениемегонадёжно

сти,защитныхиадаптивныхсвойств.Предполагаемымрезультатомданнойнаправленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня 

физическойподготовленностииработоспособности,готовностиквыполнениюнормативныхт

ребованийкомплекса«Готов к трудуи обороне». 

Обучающаянаправленностьпредставляетсязакреплениемосноворганизацииипланир

ования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно - достиженческой 

иприкладно - ориентированной физической культурой, обогащением двигательного 

опытаза счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной 

функциональнойнаправленности,совершенствованиятехнико-

тактическихдействийвигровыхвидахспорта. Результатом этого направления предстают 

умения в планировании содержанияактивного отдыха и досуга в структурной организации 

здорового образа жизни, навыки 

впроведениисамостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,уменияконтролироватьс

остояниездоровья,физическоеразвитиеифизическуюподготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии 

активнойсоциализацииобучающихсянаосновеформированиянаучныхпредставленийосоциа

льнойсущностифизическойкультуры,еёместеироливжизнедеятельностисовременного 

человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В 

числепредполагаемыхпрактическихрезультатовданнойнаправленностиможновыделитьпри

общениеучащихсяккультурнымценностямфизическойкультуры,приобретениеспособовоб
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щенияиколлективноговзаимодействиявовремясовместнойучебной,игровойисоревнователь

нойдеятельности,стремлениекфизическомусовершенствованиюи укреплениюздоровья. 

Центральнойидеейконструированияпрограммыпофизическойкультуреиеёпланируе

мых результатов на уровне среднего общего образования является 

воспитаниецелостнойличностиучащихся,обеспечениеединствавразвитииихфизической,пс

ихическойисоциальнойприроды.Реализацияэтойидеистановитсявозможнойна 

основе системно-структурной организации учебного содержания, которое 

представляетсядвигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания 

офизическойкультуре),операциональным(способысамостоятельнойдеятельности)имотива

ционно-процессуальным(физическоесовершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания 

ейличностнозначимогосмысласодержаниепрограммыпофизическойкультурепредставляетс

ясистемоймодулей,которыеструктурнымикомпонентамивходятвраздел 

«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастики, 

лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки сучётом 

климатических условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либодругим 

зимним видом спорта, либо видом спорта из федеральной рабочей программы 

пофизической культуре), спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. 

Данныемодули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическуюподготовленностьучащихся,освоениеимитехническихдействийифизическихуп

ражнений,содействующих обогащению двигательногоопыта. 

Вариативныемодулиобъединенывпрограммепофизическойкультуремодулем 

«Спортивнаяифизическаяподготовка»,содержаниекоторогоразрабатываетсяобразовательн

ой организацией на основе федеральной рабочей программы по 

физическойкультуредляобщеобразовательныхорганизаций.Основнойсодержательнойнапр

авленностьювариативныхмодулейявляетсяподготовкаучащихсяквыполнениюнормативны

х требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктрудуи 

обороне»,активноевовлечениеих всоревновательную деятельность. 

Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательнойорг

анизациимодуль«Спортивнаяифизическаяподготовка»можетразрабатыватьсяучителямифи

зическойкультурынаосновесодержаниябазовойфизическойподготовки,национальныхвидо

вспорта,современныхоздоровительныхсистем. В настоящей программе по физической 

культуре в помощь учителям 

физическойкультурыврамкахданногомодуляпредлагаетсясодержательноенаполнениемоду

ля 

«Базоваяфизическаяподготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культурыв 

10классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Вариативныемодулипрограммыпофизическойкультуре,включаяимодуль 

«Базоваяфизическаяподготовка»,могутбытьреализованывформесетевоговзаимодействия с 

организациями системы дополнительного образования, на 

спортивныхплощадкахизалах,находящихсяв муниципальнойирегиональнойсобственности. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должныхусловийдопускаетсязаменятьраздел«Лыжныегонки»углублённымосвоениемсодер

жания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В 

своюочередьтему«Плавание»можновводитьвучебныйпроцессприналичиисоответствующи

х условий и материальной базы по решению местных органов управленияобразованием. 

Содержание обучения в 10 

классе.Знанияофизической 

культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры 
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каксоциальногоявления,характеристикаосновныхнаправленийеёразвития(индивидуальная,

национальная,мировая).Культуракакспособразвитиячеловека,еёсвязь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление 

культуры,связанноеспреобразованиемфизической природы человека. 

Характеристикасистемнойорганизациифизическойкультурывсовременномобществе

,основныенаправленияеёразвитияиформыорганизации(оздоровительная, 

прикладно-ориентированная,соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

какосноваприкладно-ориентированнойфизическойкультуры,историяиразвитиекомплекса 

«Готовктрудуиобороне»вСоюзеСоветскихсоциалистическихреспублик(далее-

СССР)иРоссийскойФедерации.Характеристикаструктурнойорганизациикомплекса 

«Готовктрудуиобороне»всовременномобществе,нормативныетребованияпятойступенидля 

учащихся16-17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской 

Федерации.Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в 

занятияхфизической культурой и спортом: Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте вРоссийскойФедерации»от4декабря2007г.№329-

ФЗ,Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» от29 декабря 2012г.№373-

ФЗ. 

Физическаякультура каксредствоукрепленияздоровьячеловека.Здоровьекакбазовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья,их связь 

с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и 

развитиипопулярныхсистемоздоровительнойфизическойкультуры,ихцелеваяориентацияип

редметноесодержание. 

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-

оздоровительныемероприятиявусловияхактивногоотдыхаидосуга.Общеепредставлениеови

дахиформахдеятельностивструктурнойорганизацииобразажизнисовременного человека 

(профессиональная, бытоваяидосуговая).Основныетипы и виды активного отдыха, их 

целевое предназначение и содержательное 

наполнение.Кондиционнаятренировкакаксистемнаяорганизациякомплексныхицелевыхзан

ятийоздоровительнойфизическойкультурой,особенностипланированияфизических 

нагрузокисодержательногонаполнения. 

Медицинскийосмотручащихсякакнеобходимоеусловиедляорганизациисамостоятел

ьныхзанятийоздоровительнойфизическойкультурой.Контрольтекущегосостояния 

организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения 

икритериевоценивания.Оперативныйконтрольвсистемесамостоятельныхзанятийкондицио

нной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и 

проведенияизмерительныхпроцедур. 

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Упражненияоздоровительнойгимнастикикаксредствопрофи

лактикинарушенияосанкииоргановзрения,предупреждения перенапряжения мышц 

опорно-двигательного аппарата при длительнойработезакомпьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные 

системыфизическойкультуры:цель,задачи,формыорганизации.Способыиндивидуализации

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации 

занятийкондиционнойтренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол.Техникиигровыхдействий:вбрасываниемячаслицевойлинии,выполнениеугл

овогоиштрафногоудароввизменяющихсяигровыхситуациях.Закреплениеправилигрывусло

вияхигровой иучебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с 
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лицевойлинии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных 

бросков.Выполнениеправил3-8-

24секундывусловияхигровойдеятельности.Закреплениеправилигрывусловиях игровойи 

учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», 

атакующийудар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. 

Закреплениеправилигрывусловиях игровойи учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность.Модуль«Плавательная 

подготовка». Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, 

плаваниенабоку, прыжки вводу внизногами. 

Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка».Техническаяиспециальнаяфизическая

подготовкапоизбранномувидуспорта,выполнениесоревновательныхдействий в 

стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к 

выполнениюнормативовкомплекса«Готовктрудуиобороне»сиспользованиемсредствбазово

йфизической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры,национальныхвидов спорта, культурно-этническихигр. 

Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая 

физическаяподготовка». 

Общаяфизическаяподготовка.Развитиесиловыхспособностей.Комплексыобщеразви

вающихилокальновоздействующихупражнений,отягощённыхвесомсобственноготелаисисп

ользованиемдополнительныхсредств(гантелей,эспандера,набивных мячей, штанги и 

других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах.Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенкеи других). 

Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя 

(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуисбоку,отгруди,из-заголовы).Прыжковыеупражненияс 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку,многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным 

отягощением 

(вгоркуисгорки,накороткиедистанции,эстафеты).Передвиженияввисеиупоренаруках. 

Лазанье(поканату,погимнастическойстенкесдополнительнымотягощением).Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры 

ссиловойнаправленностью(импровизированныйбаскетболснабивныммячомидругое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре 

огимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с 

максимальнымтемпом.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюимаксимальнойчастотойша

гов(10-

15м).Бегсускорениямиизразныхисходныхположений.Бегсмаксимальнойскоростьюисобира

ниеммалыхпредметов,лежащихнаполуинаразнойвысоте.Стартовыеускоренияподифференц

ированномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскокаот пола, стены (правой 

и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой)рукойипопеременно.Ведениетеннисного 

мячаногамисускорениемпопрямой,покругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалкунаместеивд

вижениисмаксимальнойчастотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, 

включающей в себя прыжки 

наразнуювысотуидлину,поразметке,бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, 

обеганиеразличныхпредметов(легкоатлетическихстоек,мячей,лежащихнаполуилиподвеше

нных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью.Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с 

максимальной скоростьюдвижений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в 

режимахумереннойибольшойинтенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежи
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мах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-

бросокналыжах. Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) ималыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической 

палкой. Жонглированиеволейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в 

мишень (неподвижнуюи двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширинеопоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в 

статическом равновесии.Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами,туловищем. Упражнение 

наточностьдифференцированиямышечных усилий.Подвижные испортивныеигры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных)

,выполняемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражнениянарастяжениеирасслаблениемы

шц.Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-

образныеиобрядовыеигры.Техническиедействия национальных видовспорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнения

сгимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевогосустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной 

амплитудойдля плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития 

подвижностипозвоночногостолба.Комплексыактивныхипассивныхупражненийсбольшойа

мплитудойдвижений.Упражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,с

кладка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий,включающейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувыркипонаклоннойплоскости,

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, 

быстрымлазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и 

неподвижнуюмишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных 

наразнойвысоте,сместаисразбега.Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунам

естеиспродвижением.Прыжкинаточностьотталкиванияиприземления. 

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре.Передвижен

ия в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висестоя (лёжа) на 

низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейсявысотой опоры 

для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног 

ввисенагимнастическойстенкедопосильнойвысоты,изположениялёжанагимнастическом 

козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудойдвижений (на 

животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуальноподобранноймассой(движенияруками,поворотынаместе,наклоны,подскоки

совзмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, 

комплексыупражненийизбирательноговоздействиянаотдельныемышечныегруппы(сувелич

ивающимсятемпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения),элементыатлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом»(сопорой 

наруку для сохранения равновесия). 

Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотягощениями,выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц 

ификсациейположенийтела.Повторноевыполнениегимнастическихупражненийсуменьшаю

щимсяинтерваломотдыха(потипу«круговойтренировки»).Комплексыупражненийсотягоще

нием,выполняемыеврежименепрерывногоиинтервальногометодов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежимеповторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег 
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сравномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями 

вмаксимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на 

разныедистанции).Равномерныйбегсдополнительнымотягощениемврежиме«доотказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнениясдополнительн

ым отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов.Прыжки в 

полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание 

споследующимспрыгиванием.Прыжкивглубинупометодуударнойтренировки.Прыжки 

в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, 

направой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с 

дополнительнымотягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения 

слокальнымотягощениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыхупражненийпометодукр

уговой тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюитемпомсоп

оройнарукиибезопоры.Максимальныйбегвгоркуисгорки.Повторныйбегнакороткиедистанц

иисмаксимальнойскоростью(попрямой,наповоротеисостарта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в 

максимальномтемпе.Ускорение,переходящеевмногоскоки,имногоскоки,переходящиевбегс

ускорением.Подвижныеи спортивныеигры,эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений 

наразвитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол.Развитиескоростныхспособностей.Ходьбаибегвразличныхнаправленияхс

максимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнениемразличныхзаданий(напри

мер,прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускорения с изменением направления 

движения. Бег с максимальной частотой (темпом)шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием 

ориентировлевой(правой)рукой.Челночныйбег(чередованиепрохождениязаданныхотрезко

вдистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительнымвыполнениеммногоскоков.Передвижениясускорениямиимаксимальнойс

коростьюприставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорениеми максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с 

места и сразбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя 

руками отгруди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад,бокомспоследующимрывкомна3-5м. Подвижныеи спортивныеигры, эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительнымотягощени

ем на основные мышечные группы. Ходьба ипрыжки в глубоком приседе.Прыжки на 

одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», наместе с 

поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте 

испередвижением(сдополнительнымотягощениемибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниес

последующимускорением.Многоскокиспоследующимускорениемиускорениеспоследующ

имвыполнениеммногоскоков.Броскинабивногомячаизразличных исходных положений, с 

различной траекторией полёта одной рукой и обеимируками,стоя, сидя, вполуприседе. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростью,суменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу 

непрерывноинтервальногоупражнения.Гладкийбегврежимебольшойиумереннойинтенсивн

ости.Игравбаскетболсувеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной 

иподвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд 

иназад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической 

скамейке,погимнастическомубревнуразнойвысоты.Прыжкипоразметкамсизменяющейсяам

плитудойдвижений.Броскималогомячавстенуоднойрукой(обеимируками)споследующейег
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оловлей(обеимирукамииоднойрукой)послеотскокаотстены(отпола).Ведениемячасизменяю

щейсяпокомандескоростьюинаправлениемпередвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений 

споследующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками 

(посвистку,хлопку,заданномусигналу),сускорениями,«рывками»,изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд 

сизменениемтемпаинаправлениядвижения(попрямой,покругу,«змейкой»).Бегсмаксимальн

ойскоростьюсповоротамина180и360.Прыжкичерезскакалкувмаксимальном темпе. 

Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спинойвперёд. Прыжки вверх 

на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары 

помячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком 

споследующимрывком. Подвижныеи спортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительнымотягощени

емнаосновныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и 

ввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощением(вперёд,назад,вприседе,спро

движениемвперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткиедистанциис 

максимальной скоростью и 

уменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегврежименепрерывно-

интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшойи умеренной 

интенсивности. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных 

этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической 

культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных 

периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики 

травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении 

мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового 

образа жизни. Релаксация как метод восстановления после психического 

и физического напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 

проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»), 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 
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проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм 

человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных 

тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности 

по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической 

нагрузки. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. 

Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной 

организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой

 деятельности. Совершенствование основных технических приёмов 

и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного 

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя 

и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, 

из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). 

Передвижения в висе и упоре на руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 
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гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10-15 м). Бег с 

ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения 

по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой 

рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение 

теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку 

на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, 

включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной 

скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, 

обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью 

движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной 

и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. 

Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для 

развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя 

(лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры 

для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической 

стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) 

сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на 
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месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных 

положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха 

(по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и 

«Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 

умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без 

опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на 

одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 

двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 
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назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 

с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывноинтервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). 

Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся 

по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. 

Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 

360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

науровнесреднего общего образования. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщегообразованияуоб

учающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1)гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного

 иответственногочленароссийского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократ

ическихценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискрими

нациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвова

ть всамоуправлениивобразовательнойорганизации; 
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умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

1) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,и

скусстве,спорте, технологиях, труде; 

идейнуюубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственность 

заегосудьбу; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповед

ения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо

рально-нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанногопринятияценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадицияминародовРоссии; 

2) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчест

ва,спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидр

угих народов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства

,этническихкультурныхтрадицийинародного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестват

ворческой личности; 

3) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни,

 ответственногоотношенияк своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения

 вредафизическомуи психическому здоровью; 

4) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, 

трудолюбие;готовность к активной деятельности

 технологической и социальной 

направленности;способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепл

аны; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всейжизни; 

5) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального

характераэкологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустой
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чивогоразвития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические

 последствияпредпринимаемыхдействий,предотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8)ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию 

своегоместавполикультурноммире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействияме

жду людьмии познаниеммира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную 

иисследовательскуюдеятельностьиндивидуально ивгруппе. 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщегообразованияуоб

учающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуни

кативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия, 

совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированы следующие базовые логические 

действиякакчастьпознавательных универсальныхучебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлять 

закономерности ипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы вдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатовцелям,оценивать рискипоследствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирова

нноговзаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия

какчастьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыкамиразрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методоврешенияпрактическихзадач, применениюразличных методовпознания; 

осуществлятьразличныевидыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпрет

ации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в томчислепри 

созданииучебных исоциальных проектов); 

формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевым

ипонятиямии методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргуме

нтыдлядоказательствасвоихутверждений,задавать параметры икритерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность,прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

впрофессиональнуюсреду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности
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; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемы

и задачи, допускающиеальтернативныерешения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельно

осуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидов 

иформпредставления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформацииицелевойауди

тории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

иморально-этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениик

огнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

иэтическихнорм, норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасност

и личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,р

аспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновести 

диалог,уметьсмягчать конфликтныеситуации; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижиз

ненныхситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов,собственныхвозможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;оцениватьприобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнан

ий; 

постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

часть регулятивных универсальных учебныхдействий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответст

виерезультатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием

 совершаемыхдействийи мыслительных процессов,их результатов 

иоснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;принимать 

себя, понимая свои недостатки идостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;признавать 
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своёправоиправодругих наошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастькоммун

икативныхуниверсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы;выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействия

поеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников, 

обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результатпоразработаннымкритериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;проявлять

творчество ивоображение, бытьинициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельным темампрограммыпофизической культуре: 

Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать физическуюкультуру как явление культуры, её направления 

иформыорганизации,рольизначениевжизни современногочеловекаиобщества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуреи спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации 

активногоотдыха в разнообразных формах физкультурно- оздоровительной и спортивно-

массовойдеятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем 

физическойкультуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы 

организации,возможностьиспользоватьдлясамостоятельныхзанятийсучётоминдивидуальн

ыхинтересови функциональных возможностей. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектироватьдосуговуюдеятельностьсвключениемвеёсодержаниеразнообразныхф

ормактивногоотдыха,тренировочныхиоздоровительныхзанятий,физкультурно-

массовыхмероприятий испортивных соревнований; 

контролироватьпоказателииндивидуальногоздоровьяифункциональногосостояния 

организма, использовать их при планировании содержания и 

направленностисамостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,оценкееёэффективнос

ти; 

планироватьсистемнуюорганизациюзанятийкондиционнойтренировкой,подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий наповышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к трудуи обороне». 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использ

овать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительныхзанятий; 

выполнятькомплексыупражненийизсовременныхсистемоздоровительнойфизическо

йкультуры,использоватьихдлясамостоятельныхзанятийсучётоминдивидуальныхинтересов

вфизическомразвитииифизическомсовершенствовании; 

выполнятьупражненияобщефизическойподготовки,использоватьихвпланированиик

ондиционнойтренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видахспорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять 

судейство поодномуиз освоенных видов(футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических 

качеств,результатоввтестовыхзаданиях Комплекса«Готов ктрудуи обороне». 
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К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельным темампрограммыпофизической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого 

долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне. 

 

2.1.19. Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасн

остижизнедеятельности» (базовыйуровень). 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасностижизнеде

ятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасностижизнедеятельности»)(далеесоответственно-

программапоОБЖ,ОБЖ)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируе

мыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

Пояснительнаязаписка. 

ПрограммапоОБЖразработананаоснове требованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных 

вФГОССОО,федеральнойрабочейпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебног

опредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»ипредусматриваетнепосредственноеп

рименениепри реализацииООПСОО. 

Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в 

логикепоследовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайн

ой  

ситуациииразумноговзаимодействиячеловекасокружающейсредой,учестьпреемственность 
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приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений 

инавыковвобластибезопасностижизнедеятельности. 

ПрограммапоОБЖвметодическомпланеобеспечиваетреализациюпрактико-

ориентированногоподходавпреподаванииОБЖ,системностьинепрерывностьприобретения

обучающимисязнанийиформированияунихнавыковвобластибезопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего 

образования;помогаетпедагогупродолжитьосвоениесодержанияматериалавлогикепоследов

ательногонарастанияфакторовопасности:опаснаяситуация,экстремальнаяситуация,чрезвыч

айнаяситуацияиразумногопостроениямоделииндивидуальногоигруппового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов 

иугрозвприродной,техногенной,социальнойиинформационнойсферах. 

ПрограммапоОБЖобеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и 

мотивацииведениябезопасного,здоровогоиэкологически целесообразногообразажизни; 

достижениевыпускникамибазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельност

и, соответствующего интересам обучающихся и потребностям обществавформировании 

полноценной личностибезопасного типа; 

взаимосвязьличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебног

о предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего 

образования;подготовкувыпускниковкрешениюактуальныхпрактическихзадачбезопасност

ижизнедеятельности вповседневной жизни. 

ВпрограммепоОБЖсодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодву

мявариантамиреализациисодержания,состоящимиизотдельныхмодулей (тематических 

линий), обеспечивающих системность и непрерывность изученияпредметанауровнях 

основного общегои среднегообщегообразования. 

Вариант1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной 

безопасности».Модуль 

№2.«Основыобороныгосударства». 

Модуль№3.«Военно-профессиональнаядеятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных

 ичрезвычайныхситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность».Модуль №6.«Основыпротиводействияэкстремизму 

итерроризму». 

Модуль№7.«Основыздоровогообразажизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи».Модуль №9.«Элементы начальной военнойподготовки». 

Вариант2. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в

 современномобществе». 

Модуль № 2 «Безопасность в 

быту».Модуль№3«Безопасностьнатранспор

те». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах».Модуль№5 «Безопасность 

вприроднойсреде». 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний».Модуль №7 «Безопасностьвсоциуме». 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве».Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитер

роризму». 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасно
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сти жизни издоровья населения». 

ВцеляхобеспеченияпреемственностивизученииучебногопредметаОБЖнауровнесреднегообщ

егообразованияфедеральнаярабочаяпрограммапредполагает 

внедрениеуниверсальнойструктурно-

логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематическихлиний)впарадигмебезопаснойжизн

едеятельности:«предвидетьопасность,повозможности 

еёизбегать,принеобходимостибезопаснодействовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных 

интерактивныхформ организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем 

ивиртуальныхмоделей.Приэтомиспользованиецифровойобразовательнойсредынаучебных 

занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные 

образовательныетехнологиинеспособныполностьюзаменитьпедагогаипрактическиедейств

ияобучающихся. 

Всовременныхусловияхсобострениемсуществующихипоявлениемновыхглобальных 

и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост 

военнойнапряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение 

идейэкстремизмаитерроризма;существенноеухудшениемедико-

биологическихусловийжизнедеятельности;нарушениеэкологическогоравновесияидругие)в

озрастаетприоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но 

такжедляобществаигосударства.Приэтомцентральнойпроблемойбезопасностижизнедеятел

ьности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данныхобстоятельствахогромноезначениеприобретаеткачественноеобразованиеподрастаю

щего поколения россиян, направленное на воспитание личности 

безопасноготипа,формированиегражданскойидентичности,овладениезнаниями,умениями,

навыкамиикомпетенциейдляобеспечениябезопасности вповседневнойжизни. 

Актуальностьсовершенствованияучебно-

методическогообеспеченияобразовательного процесса по ОБЖ определяется 

системообразующими документами вобластибезопасности: 

СтратегиейнациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,Национальнымицелямиразв

итияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года,ГосударственнойпрограммойРоссийской

Федерации«Развитиеобразования». 

ОБЖявляетсяоткрытойобучающейсистемой,имеетсвоидидактическиекомпонентыв

овсехбезисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанныхнавыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанныхсогласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предметаОБЖ является 

общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный 

характер,основываясьнаизучениипроблембезопасностивобщественных,гуманитарных,техн

ических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение 

всегокомплексапроблембезопасности(отиндивидуальныхдоглобальных),чтопозволитобосн

оватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,обществаигосударства,атак

жеактуализироватьдлявыпускниковпостроениемоделииндивидуальногоигрупповогобезоп

асногоповедениявповседневнойжизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

ОБЖнесколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура 

иосновы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 

уровнесреднегообщегообразования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 

безопасностижизнедеятельности,чтоспособствуетвыработкеувыпускниковуменийраспозна

ватьугрозы,снижатьрискиразвитияопасныхситуаций,избегатьих,самостоятельнопринимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя 
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привозникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию 

личностибезопасноготипа,закреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьблагополучиеч

еловека,созданиюусловийустойчивогоразвития обществаигосударства. 

ЦельюизученияОБЖнауровнесреднегообщегообразованияявляетсяформированиеуо

бучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностивсоответствииссовр

еменнымипотребностямиличности,обществаи 

государства,чтопредполагает: 

способностьприменятьпринципыиправилабезопасногоповедениявповседневнойжиз

нинаосновепониманиянеобходимостиведенияздоровогообразажизни,причинимеханизмовв

озникновенияиразвитияразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,готовностикприменен

июнеобходимыхсредствидействиямпривозникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия 

иустойчивогоразвитияличности, обществаи государства; 

знаниеипониманиеролиличности,обществаигосударстваврешениизадачобеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайныхситуациймирногои военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования 

рекомендуетсяотводить 68 часов в 10-11 классах. При этом порядок освоения программы 

определяетсяобразовательнойорганизацией,котораявправесамостоятельноопределятьпосл

едовательностьтематическихлинийОБЖиколичествочасовдляихосвоения.Конкретноенапо

лнениемодулейможетбытьскорректированоиконкретизированосучётомрегиональных(геог

рафических,социальных,этническихидругих),атакжебытовыхи других местных 

особенностей. 

Содержаниеобучения. 

Вариант№1. 

Модуль№1.«Основыкомплекснойбезопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе.Корпоративный,индивидуальный,групповойуровенькультурыбезопасност

и. 

Общественно-государственный уровень культуры

 безопасностижизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения 

встране. 

Общиеправилабезопасностижизнедеятельности. 

Опасностивовлечениямолодёживпротивозаконнуюиантиобщественнуюдеятельност

ь.Ответственностьзанарушенияобщественногопорядка.Мерыпротиводействиявовлечению

внесанкционированныепубличныемероприятия. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхразвлечениймолодёжи.Зацепинг.Администр

ативная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и егоопасности. 

Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры 

безопасностидляпаркураиселфи.Флешмоб.Ответственностьзаучастиевфлешмобе,носящем

антиобщественныйхарактер. 

Какнестатьжертвойинформационнойвойны. 

Безопасностьнатранспорте.Порядокдействийпридорожно-

транспортныхпроисшествияхразногохарактера(приотсутствиипострадавших;соднимилине

сколькимипострадавшими; приопасностивозгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения 

дляпешеходов,пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, 

маршрутномтакси.Правилабезопасногоповедениявслучаевозникновенияпожаранатранспо

рте. 

Безопасноеповедениенаразличныхвидахтранспорта. 
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Электросамокат.Питбайк.Моноколесо.Сегвей.Гироскутер.Основныемерыбезопасно

сти при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная 

иуголовнаяответственностьзанарушениеправилпри вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и 

еёвиды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные 

дляводителейвелосипедов,мотоцикловимопедов.ОтветственностьзанарушениеПравил 

дорожногодвиженияимероказанияпервойпомощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном 

иводномтранспорте.Какдействоватьприаварийныхситуацияхнавоздушном,железнодорожн

оми водномтранспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. 

Правилаповедения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. 

Мерыпредосторожностидля исключения поражения электрическим током. Права, 

обязанностии ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства 

бытовой 

химии.Правилаобращенияснимиихранения.Авариинакоммунальныхсистемахжизнеобеспе

чения.Порядоквызовааварийныхслужби взаимодействиясними. 

Информационнаяифинансоваябезопасность.ИнформационнаябезопасностьРоссийс

койФедерации.Угрозаинформационнойбезопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности 

всоциальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, 

административнаяиуголовная ответственностьвинформационнойсфере. 

Основныеправилафинансовойбезопасностивинформационнойсфере.Финансоваябез

опасностьвсференаличныхденег,банковскихкарт.Уголовнаяответственностьзамошенничес

тво.Защитаправпотребителя,втомчислеприсовершениипокупок вИнтернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске 

возникновенияиливозникновениитолпы,давки.Эмоциональноезаражениевтолпе,способыса

мопомощи.Правилабезопасногоповеденияприпроявленииагрессии,приугрозевозникновени

япожара. 

Порядокдействийприпопаданиивопаснуюситуацию.Порядокдействийвслучаях,когд

апотерялся человек. 

Безопасностьвсоциуме.Конфликтныеситуации.Способыразрешенияконфликтныхси

туаций.Опасныепроявленияконфликтов.Способыпротиводействиябуллингуи проявлению 

насилия. 

Модуль№2.«Основыобороныгосударства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. 

Стратегическиенациональные приоритеты. Цели обороны.

 Предназначение Вооружённых

 СилРоссийскойФедерации.Войска,воинскиеформирования,службы,котор

ыепривлекаютсяк оборонестраны. 

Составляющиевоинскойобязанностивмирноеивоенноевремя.Организациявоинского

учёта.Подготовкагражданквоеннойслужбе.Заключениекомиссиипорезультатаммедицинск

огоосвидетельствованияогодностигражданинаквоеннойслужбе. 

Допризывнаяподготовка.Подготовкапоосновамвоеннойслужбывобразовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы 

среднегообщегообразования.Подготовкагражданповоенно-

учётнымспециальностямсолдат,матросов, сержантов и старшин в различных 

объединениях и организациях. 

Составныечастидобровольнойподготовкигражданквоеннойслужбе.Военно-

прикладныевидыспорта.Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы РоссийскойФедерации - гарантобеспечения 

национальнойбезопасностиРоссийскойФедерации.Историясозданияроссийскойармии.Поб

едавВеликой Отечественной войне (1941-1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 
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1946-1991гг.ВооружённыеСилыРоссийскойФедерации (созданыв1992г.). 

Днивоинскойславы(победныедни)России.ПамятныедатыРоссии. 

СтратегическиенациональныеприоритетыРоссийскойФедерации.Угрозанациональн

ойбезопасности.Повышениеугрозыиспользованиявоеннойсилы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальныеприоритеты.ОбеспечениенациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина 

РоссийскойФедерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращениювоенныхконфликтов.Гибридная войнаи способыпротиводействия ей. 

СтруктураВооружённыхСилРоссийскойФедерации.ВидыиродавойскВооружённых 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в 

ВооружённыхСилахРоссийской Федерации.Воинскиезваниявоеннослужащих. 

Военнаяформаодеждыизнакиразличиявоеннослужащих. 

СовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФедерации.Совершенствовани

е системы военного образования. Всероссийское детско- юношескоевоенно-

патриотическоеобщественноедвижение«ЮНАРМИЯ».Модернизациявооружения,военной

испециальнойтехникивВооружённыхСилахРоссийскойФедерации.Требованияккандидата

мнапрохождениевоеннойслужбывнаучнойроте. 

Модуль№3.«Военно-профессиональнаядеятельность». 

Выборвоинскойпрофессии.Индивидуальныекачества,которымидолжныобладатьпре

тендентынакомандныедолжности,военныесвязисты,водители,военнослужащие,находящие

ся надолжностях специальногоназначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил 

РоссийскойФедерации,МВДРоссии, ФСБРоссии, МЧСРоссии. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. 

ОрденаРоссийской Федерации - знаки отличия, почётные государственные награды за 

особыезаслуги. 

Традиции,ритуалыВооружённыхСилРоссийскойФедерации.Воинскийдолг.Дружба 

и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части 

иприведениякВоеннойприсяге(принесения обязательства). 

Ритуалподъёма  и  спуска  Государственного  флага  Российской  Федерации. 

Вручениевоинскойчастигосударственнойнаграды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан 

РоссийскойФедерации в мирное время,в период мобилизации, военного положения и в 

военноевремя.Граждане,подлежащие(неподлежащие)призывунавоеннуюслужбу,освобожд

ение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военнуюслужбу. 

Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

поконтракту.Альтернативная гражданская служба. 

Модуль№4.«ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайн

ыхситуаций». 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациипоорганизациизащитынаселения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной 

безопасностиРоссийскойФедерации(2021).Основныенаправлениядеятельностигосударства

позащитенаселения от опасных ичрезвычайныхситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защитынаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и 

личногоимуществав случаевозникновениячрезвычайныхситуаций идругих). 

Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаци

й(РСЧС).СтруктураиосновныезадачиРСЧС.Функциональныеитерриториальныеподсистем

ыРСЧС.Структура,основныезадачи,деятельностьМЧСРоссии. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения 

вместахмассовогопребываниялюдей(ОКСИОН).ЦельизадачиОКСИОН.Режимыфункцион

ированияОКСИОН. 
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Гражданскаяоборонаиеёосновныезадачинасовременномэтапе.Подготовканаселения

вобластигражданскойобороны.Подготовкаобучаемыхгражданскойоборонев 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях.Составныечастисистемыоповещениянаселения.Действияпосигналамгражданско

й 

обороны.Правилаповедениянаселениявзонаххимическогоирадиационногозагрязнения.Ока

заниепервойпомощиприпораженииаварийно-химическиопаснымивеществами. Правила 

поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих 

приведениивоенныхдействий.Эвакуациягражданскогонаселенияиеёвиды.Упреждающаяиз

аблаговременная эвакуация.Общая ичастичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защитыорганов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование 

медицинскихсредствиндивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. 

Защитныесооружениягражданскойобороны.Размещениенаселениявзащитныхсооружениях

. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне 

поражения.Задачиаварийно-

спасательныхинеотложныхработ.Приёмыиспособывыполненияспасательныхработ. 

Соблюдениемербезопасностипри работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 

безопасность».Источники опасности в природной среде. Основные

 правила

 безопасногоповедениявлесу,вгорах,наводоёмах.Ориентированиенаместности.

Современные 

средстванавигации(компас,GPS).Безопасностьвавтономныхусловиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, 

гидрологические,метеорологические,природныепожары).Возможностипрогнозированияип

редупреждения. 

Экологическаябезопасностьиохранаокружающейсреды.Нормыпредельнодопустимо

йконцентрациивредныхвеществ.Правилаиспользованияпитьевойводы.Качествопродуктов

питания.Правилахраненияиупотребленияпродуктовпитания. 

Средствазащитыипредупрежденияотэкологическихопасностей.Бытовыеприборыко

нтролявоздуха.TDS-

метры(солемеры).Шумомеры.Люксметры.Бытовыедозиметры(радиометры). 

Бытовыенитратомеры. 

Основныевидыэкологическихзнаков.Знаки,свидетельствующиеобэкологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. 

Знаки,информирующиеобэкологическичистыхспособахутилизациисамоготовараиегоупако

вки. 

Модуль№6.«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

Разновидностиэкстремистскойдеятельности.Внешниеивнутренниеэкстремистскиеу

грозы. 

Деструктивныемолодёжныесубкультурыиэкстремистскиеобъединения.Терроризм-

крайняяформаэкстремизма.Разновидноститеррористическойдеятельности. 

Праворадикальныегруппировкинацистскойнаправленностиилеворадикальныесооб

щества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в 

сферувлияниянеформальнойгруппировки. 

Ответственностьгражданзаучастиевэкстремистскойитеррористическойдеятельност

и. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные 

заучастиевэкстремистской итеррористическойдеятельности. 

Противодействиеэкстремизмуитерроризмунагосударственномуровне.Национальны

й антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. ОсновныезадачиНАК. 
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Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровнятеррористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, 

общества 

игосударства,которыепринимаютсявсоответствиисустановленнымуровнемтеррористическ

ойопасности. 

Особенностипроведенияконтртеррористическихопераций.Обязанностируководител

яконтртеррористическойоперации.Группировкасилисредствдляпроведенияконтртеррорист

ической операции. 

Экстремизми  терроризм  на  современном  этапе.  Внутренние  и  внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды 

современнойтеррористической деятельности. Терроризм, который опирается на 

религиозные 

мотивы.Терроризмнакриминальнойоснове.Терроризмнанациональнойоснове.Технологиче

скийтерроризм. Кибертерроризм. 

Борьбасугрозойэкстремистскойитеррористическойопасности.Способыпротиводейст

виявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность.Формированиеантитерр

ористическогоповедения.Праворадикальныегруппировкинацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником илижертвой молодёжных право- и 

леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - 

опасноеэкстремистскоетечение.Какизбежатьвербовкивэкстремистскуюорганизацию. 

Мерыличнойбезопасностипривооружённомнападениинаобразовательнуюорганизац

ию.Действияприугрозесовершениятеррористическогоакта. 

Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано 

взрывноеустройство.Безопасноеповедениевтолпе.Безопасноеповедениепризахватевзаложн

ики. 

Модуль№ 7. «Основыздорового образа жизни». 

Здоровыйобразжизникаксредствообеспеченияблагополучияличности.Государствен

ная правовая база для обеспечения безопасности населения и формированияу него 

культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образажизни. 

Систематическиезанятияфизическойкультуройиспортом.ВыполнениенормативовГТ

О.Основныесоставляющиездоровогообразажизни.Главнаяцельздоровогообразажизни-

сохранениездоровья.Рациональноепитание.Вредныепривычки. Главное правило здорового 

образа жизни. Преимущества правило здоровогообразажизни. Способысохранения 

психическогоздоровья. 

Репродуктивноездоровье.Факторы,оказывающиенегативноевлияниенарепродуктив

ную функцию. Влияние уровнярепродуктивного здоровья каждого 

человекаиобществавцеломнадемографическуюситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые 

основыгосударственнойполитикивсфереконтролязаоборотомнаркотическихсредств,психот

ропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в 

целяхохраныздоровьяграждан,государственной иобщественнойбезопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами,предусмотренныевУголовномкодексеРоссийскойФедерации.Профилактикана

ркомании.Психоактивныевещества(ПАВ).Формированиеиндивидуальногонегативногоотн

ошенияк наркотикам. 

Комплексыпрофилактикипсихоактивныхвеществ(ПАВ).Первичнаяпрофилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления 

ПАВ.Третичнаяпрофилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи». 
Освоениеоснов медицинскихзнаний. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивсфересанитарно-
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эпидемиологическогоблагополучиянаселения.Средаобитаниячеловека.Санитарно-

эпидемиологическаяобстановка. Карантин. 

Видынеинфекционныхзаболеваний.Какизбежатьвозникновенияипрогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактикенеинфекционныхзаболеваний.Видыинфекционныхзаболеваний.Профилакти

каинфекционныхболезней. Вакцинация. Биологическаябезопасность.Биолого-

социальныечрезвычайныеситуации.Источник биолого-социальной чрезвычайной 

ситуации. Безопасность при возникновениибиолого-

социальныхчрезвычайныхситуаций.Способыличнойзащитывслучаесообщенияобэпидемии

.ПандемияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-19.Правила 

профилактикикоронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и 

здоровьюсостояний,требующиевызоваскороймедицинскойпомощи.Правилавызоваскорой

медицинскойпомощи.Уголовнаяответственностьзаоставлениепострадавшего,находящегос

явбеспомощномсостоянии, безвозможности полученияпомощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам 

избригадыскорой медицинскойпомощи. Реанимационныемероприятия. 

Перваяпомощьпринарушенияхсердечнойдеятельности.Остраясердечнаянедостаточ

ность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при 

травмахитравматическомшоке.Перваяпомощьприранениях.Видыран.Кровотечениянаружн

ые и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах 

кровотечений.Перваяпомощьприостройболивживоте,эпилепсии,ожогах.Перваяпомощьпри

пищевыхотравленияхиотравленияхугарнымгазом,бытовойхимией,удобрениями,средствам

идляуничтожениягрызуновинасекомых,лекарственнымипрепаратамииалкоголем,кислотам

и ищелочами. 

Перваяпомощьприутопленииикоме.Перваяпомощьприотравлениипсихоактивнымив

еществами.Общиепризнакиотравленияпсихоактивнымивеществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных 

условиях.Правилаиспособыпереноски(транспортировки)пострадавш

их. 

Модуль№9.«Элементыначальнойвоеннойподготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строеваяподготовка.Выполнениевоинскогоприветствия наместеи вдвижении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-

74).Основыиправиластрельбы.Устройствоипринципдействияручныхгранат.Ручнаяосколоч

наягранатаФ-1(оборонительная).Ручная осколочная гранатаРГД-5. 

Действиявсовременномобщевойсковомбою.Составивооружениемотострелковогоот

делениянаБМП.Инженерноеоборудованиепозициисолдата.Одиночныйокоп. 

Способыпередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке. 

Средстваиндивидуальнойзащитыиоказаниепервойпомощивбою.Фильтрующийпрот

ивогаз.Респиратор.Общевойсковойзащитныйкомплект(ОЗК).Табельныемедицинскиесредс

тваиндивидуальнойзащиты.Перваяпомощьвбою.Различныеспособы переноски 

иоттаскиванияраненых споля боя. 

Сооружениядлязащитыличногосостава.Открытаящель.Перекрытаящель. 

Блиндаж.Укрытиядлябоевойтехники.Убежищадляличногосостава. 

Вариант№ 2. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»

. 

Объяснятьсмыслпонятия«культурабезопасности».Характеризоватьзначениекультур

ыбезопасности дляжизни человека,государства, общества. 

Объяснятьсмыслисоотноситьпонятия«опасность»,«безопасность»,«риск»(угроза),«

опаснаяситуация»,«экстремальнаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация». 

Иметьпредставленияобуровняхвзаимодействиячеловекаиокружающейсреды. 
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Приводитьпримеры. 

Иметьпредставлениеобуровняхрешениязадачиобеспечениябезопасности,приводить 

примеры. 

Раскрыватьсмыслпонятия«безопасноеповедение».Иметьпредставлениеопонятии«ви

ктимноеповедение».Приводитьпримеры. 

Знатьиприменятьобщиеправилабезопасногоповедения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить 

примерыреализациириск-ориентированногоподходанауровнеличности, 

общества,государства. 

Сформироватьпредставлениеобезопасномповедениикаконеотъемлемойчасти 

жизнисовременногочеловекаиобщества. 

Модуль№2 «Безопасностьвбыту». 

Классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасностивбыту. 

Знатьобщиеправилабезопасногоповедения,владеть имивбытовыхситуациях. 

Иметьпредставление о защите прав потребителя, в том числе 

присовершениипокупоквИнтернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок 

действийпривозникновении опасных ситуаций вбыту. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприушибах,переломах,кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с 

экстреннымислужбами. 

Знатьправилаобращениясэлектрическимиигазовымиприборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать 

порядокпроведениясердечно-легочной реанимации. 

Иметьпредставленияосовременныхсистемахизвещенияипожаротушениявжилыхпом

ещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий 

приугрозеиливозникновении пожара. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприхимическихитермическихожогах. 

Иметьпредставлениеонормативахприбытияпожарныхвгородахисельскойместности,

правилах действийпожарных расчётов. 

Характеризоватьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбез

опасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования 

(подъезд;лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для 

выгуласобаки других). 

Распознаватьситуациикриминальногохарактера.Знатьмерыпрофилактикиипорядокд

ействий вситуацияхкриминальногохарактера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова 

аварийныхслужбивзаимодействия сними. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте». 

Характеризоватьопасностинаразличныхвидахтранспорта. 

Соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать 

разныеусловия(движениепообочине;движениевтёмноевремясуток;движениесиспользовани

емсредствиндивидуальной мобильности). 

Приводитьпримерывзаимосвязибезопасностиводителяипассажира. 

Иметьпредставленияознанияхинавыках,необходимыхводителюавтомобиля. 

Знатьпорядокдействийпридорожно-транспортныхпроисшествияхразногохарактера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; приопасности 

возгорания;сбольшимколичеством участников). 

Безопасновестисебявметро.Знатьпорядокдействийпривозникновенииопасности (в 

том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 
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террористическогоакта,действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий 

привозникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, 

совершениятеррористическогоакта, действийкриминального характера). 

Безопасновестисебянаводномтранспорте.Знатьпорядокдействийпривозникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, 

совершениятеррористическогоакта, действийкриминального характера). 

Безопасновестисебяна авиационномтранспорте. 

Знать порядок 

действийпривозникновенииопасности(втомчислеприугрозевоз

никновенияпожара,совершения 

террористическогоакта,действийкриминальногохарактера).Мо

дуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах».Характеризоватьисточникиопасностивобщественных

местах. 

Характеризоватьисточникиопасности,связанныесдействиямичеловека(возникновен

иетолпы,давки;проявлениеагрессии;криминальныеситуации;случаи,когдапотерялся 

человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных 

местах.Знать порядокдействий припопаданиивтолпу,давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении 

агрессии.Знатьпорядокдействийприкриминальнойопасно

сти. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдапотерялсячеловек. 

Знатьпорядокдействийприугрозеиливозникновениипожаравразличныхобщественных

местах (лечебных, образовательных,культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных 

конструкций.Знать порядокдействийпри угрозесовершениятеррористического акта. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде». 

Характеризоватьосновныеисточникиопасностивприроднойсреде. 

Знатьисоблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде(влесу;вгорах;наводоёмах). 

Иметьпредставлениеоспособахориентированиянаместности,традиционныхисовремен

ныхсредствахнавигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной 

среде.Знать способы подачи сигналао помощи. 

Иметьпредставлениеовозможностяхвыживаниявавтономныхусловиях(способахсоо

руженияубежища;полученииводыипищи;защитыотперегреваипереохлаждения;правилахпо

ведения привстречесдикимиживотными). 

Знатьприёмыоказанияпервойпомощиприперегреве,переохлаждении,отморожении. 

Знатьобщиеправилаповеденияпричрезвычайныхситуацияхприродногохарактера. 

Знатьопричинахвозникновенияприродныхпожаров. 

Характеризоватьрольчеловекаввозникновенииипредупрежденииприродныхпожаров

.Приводитьпримеры. 

Иметьпредставлениеомероприятияхпоборьбесприроднымипожарами,возможныхпо

следствиях и способах их смягчения. 

Иметьпредставлениеовозможностяхпрогнозирования,предупреждения,смягченияпо

следствийипоследствияхчрезвычайныхситуацийгеологическогохарактера.Приводитьприм

еры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического 

характера.Иметьпредставлениеовозможностяхпрогнозирования,предупреждения, 

смягченияпоследствийипоследствияхчрезвычайныхситуацийгидрологическогохарактера.
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Приводитьпримеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического 

характера.Иметь представление о возможностях

 прогнозирования,

 предупреждения,смягченияпоследствийипоследствияхчрезвычайныхситуациймет

еорологического 

характера.Приводитьпримеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях

 метеорологическогохарактера. 

Объяснятьсмыслпонятия«экология».Характеризоватьвлияниедеятельностичеловекана

экологию. 

Сформировать бережное отношение к 

природе.Разумнопользоватьсяприроднымибогат

ствами. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». 

Объяснятьсмыслпонятий«здоровье»,«охраназдоровья»,«здоровыйобразжизни»,«ле

чение»,«профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового 

образажизни. 

Иметьпредставленияобинфекционныхзаболеваниях,механизмахихраспространения

испособахпередачи.Знатьмерыпрофилактикиизащитыотинфекционныхзаболеваний. 

Объяснятьсмыслпонятия«вакцинация».Иметьпредставлениеомеханизмедействиява

кцины. 

Иметьпредставлениеонациональномкалендарепрофилактическихпрививок.Перечис

лятьзаболевания,вакциныоткоторыхвключенывнациональныйкалендарь.Приводитьпример

ы этихзаболеванийиих возможныхпоследствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить 

примерызаболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от 

которыхвакциныпоканесозданы. 

Классифицировать  чрезвычайные   ситуации   биолого-социального   характера. 

Приводитьпримеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных 

заболеваниях.Характеризоватьфакторырискадлявозникновениясердечно-

сосудистых, 

онкологических,эндокринныхзаболеваний,заболеванийдыхательнойсистемы. 

Раскрыватьрольобразажизнивпрофилактикенеинфекционныхзаболеваний. 

Раскрыватьрольдиспансеризациидляпрофилактикинеинфекционныхзаболеваний. 

Знатьпризнакиугрожающихжизнииздоровьюсостояний,требующиевызоваскоройме

дицинскойпомощи(инсульт,сердечныйприступ,остраябольвживоте,эпилепсияи другие). 

Объяснятьсмыслпонятий«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие». 

Знать критерии психического здоровья и психологического благополучияифакторы, 

влияющиенаних. 

Иметьпредставлениеоважностираннеговыявленияпсихическихрасстройств,роли 

инклюзивной среды. 

Сформироватьдоброжелательноеотношениеклюдямсособенностямипсихическогора

звития. 

Характеризоватьвлияниехроническогостресса,психотравмирующейситуации,злоуп

отребленияалкоголемиупотреблениянаркотическихсредствнапсихическоездоровьеи 

психологическоеблагополучиечеловека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и 

наркотиков.Знать иприменятьспособы сохраненияпсихического здоровья. 

Знатькритерии,когданеобходимапомощьспециалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая 
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медицинскаяпомощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия 

первойпомощи,алгоритм первой помощи. 

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Знатьпорядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; 

«сложные»кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь принесколькихтравмах одновременно). 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме». 

Объяснятьсмыслпонятий«общение»,«социальнаягруппа»,«большаягруппа», 

«малаягруппа». 

Знать принципыипоказатели эффективного межличностногообщения и общенияв 

группе. 

Соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмии

вразличныхгруппах(вшкольномклассе;вколлективекружка,секции;вспортивнойкоманде). 

Приводитьпримерымежличностного,групповогоимежгрупповогоконфликтов. 

Приводитьпримерыспособовизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций. 

Характеризоватьопасныепроявленияконфликтов.Знатьспособыразрешениямежличн

остныхконфликтов,способыпротиводействиябуллингуипроявлениюнасилия. 

Сформироватьнегативноеотношениекопаснымпроявлениямконфликтов. 

Уметьраспознаватьманипуляцию.Отличатьпросьбы,аргументированноевоздействие

отманипулятивного,иныхформдеструктивноговоздействия.Знатьразличныеманипулятивн

ыеприёмы.Иметьпредставлениеосовременныхформахманипуляций, в том числе с 

применением цифровых технологий или с 

использованиемдеструктивныхпсихологических технологий. 

Уметьраспознаватьманипулятивныекомпонентывмошенническихкриминалистичес

кихсхемах. 

Знатьивладетьосновамипротиводействияманипуляциям,организациипространствад

ля«здорового»общениявнутриразличныхгрупп иколлективов. 

Уметьотличатьконструктивныеспособыпсихологическоговоздействияотдеструктив

ных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших 

группах.Характеризоватьспособывоздействияначеловекавбольшойгруппе(заражение;внуш

ение;подражание). 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве». 

Характеризоватьсмыслпонятий«цифроваясреда»,«цифровойслед». 

Раскрыватьсущностьиприводитьпримерыположительногоиотрицательноговлияния

цифровой среды нажизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой 

зависимости.Характеризовать основныериски 

цифровойсреды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой 

среде.Знатьисоблюдатьправилабезопасногоповедениявцифровойсреде

. 

Знатьосновныевидывредоносногопрограммногообеспечения,принципыработы. 

Характеризоватьпризнаки мошенничествавцифровойсреде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств 

ипрограммногообеспечения, правилазащиты отмошенников. 

Характеризоватьосновныеповеденческиерискивцифровойсреде. 

Осознаватьопасностьсетевойтравли.Знатьправилапротивостояниятравлевцифровой

средеи профилактическиемеры. 

Характеризоватьпризнакидеструктивныхконтентавцифровойсреде.Знатьпризнакисо

общества.Знатьправилапрофилактикиипротиводействиявовлечениявдеструктивныесообще

ства. 
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Знатьисоблюдатьправилабезопаснойкоммуникациивцифровойсреде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии 

проверкидостоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные 

признакиманипуляциисознаниеми пропаганды. 

Объяснятьсмыслпонятия«фейк».Иметьпредставлениеоцеляхсозданияираспростране

нияфейковвцифровой среде,их основных видах. 

Знатьправилаиосновныеинструментыраспознаванияфейковыхтекстовиизображений

. 

Иметьпредставленияобосновахправовогорегулирования,основныхправонарушения

хвсети Интернет.Знатьметодызащитыправвцифровомпространстве. 

 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму» 

Объяснятьсмысл  понятий  «терроризм»  и  «экстремизм»,  их  взаимосвязь. 

Приводитьпримерыэкстремистскойитеррористическойдеятельности. 

Характеризоватьвлияниеэкстремизмаитерроризманажизньгосударстваиобщества. 

Сформироватьнетерпимоеотношениекпроявлениямэкстремизмаитерроризма. 

Распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность

,знатьспособы противодействия. 

Знатьпорядокдействийприобъявленииразличныхуровнейтеррористическойнаправле

нности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, 

подозрительныхпредметов) или совершении террористического акта (нападении 

террористов и 

попыткезахватазаложников;попаданиивзаложники;огневомналёте;наездетранспортногоср

едства;подрывевзрывногоустройства),проведенииконтртеррористическойоперации. 

Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействияэкстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать 

структуруобщегосударственнойсистемы противодействия терроризму. 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибез

опасности жизнии здоровьянаселения». 

Знатьрольобороныстраныдлямирногосоциально-

экономическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне 

страны,борьбесмеждународнымтерроризмом. Приводитьпримеры. 

ИметьпредставлениеосовременномобликеВооружённыхСилРоссийскойФедерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная 

служба».Иметьначальныезнаниявобласти 

обороны,основвоеннойслужбы. 

Характеризоватьрольгражданскойоборонывобеспечениинациональнойбезопасности

.ЗнатьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластигражданскойобороны. 

Иметьпредставленияоклассификациичрезвычайныхситуаций. 

ХарактеризоватьпринципыорганизацииЕдинойсистемыпредупрежденияиликвидаци

ичрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

ИметьпредставлениеозадачахРСЧС.Приводитьпримеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций.Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной 

безопасности.Знать принципыобеспечения национальнойбезопасности. 

Характеризоватьрольреализациинациональныхприоритетоввобеспечениибезопасно

сти. 

Объяснятьрольличности,общества,государствавреализациинациональныхприоритет

ов,приводить примеры. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 
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Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельност

ивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЖ,должныспособствоватьп

роцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, преждевсего, в уважении к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

иправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,гордостизароссийскиедостижения,вго

товностикосмысленномуприменениюпринциповиправилбезопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, 

защитеОтечества,бережномотношениикокружающимлюдям,культурномунаследиюиуважи

тельномотношенииктрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерациии к 

жизни вцелом. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

гражданскоевоспитание: 

сформированностьактивнойгражданскойпозицииобучающегося,готовогоиспособно

гоприменятьпринципыиправилабезопасногоповедениявтечениевсейжизни; 

уважениезаконаиправопорядка,осознаниесвоихправ,обязанностейиответственности 

в области защиты населения и территории Российской Федерации 

отчрезвычайныхситуацийивдругихобластях,связанныхсбезопасностьюжизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

какосновыдляблагополучияиустойчивогоразвитияличности,обществаигосударства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма 

иксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнак

ам; 

готовностьквзаимодействиюсобществомигосударствомвобеспечениибезопасности 

жизни издоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций 

иинститутовгражданскогообществавобластиобеспечениякомплекснойбезопасностиличнос

ти,обществаигосударства; 

1) патриотическоевоспитание: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,уваженияксвоемународу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости 

засвоюРодинуиВооружённыеСилыРоссийскойФедерации,прошлоеинастоящеемногонацио

нальногонародаРоссии,российской армии ифлота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому 

иприродномунаследию,днямвоинскойславы,боевымтрадициямВооружённыхСилРоссийск

ой Федерации, достижениям России в области обеспечениябезопасности жизнииздоровья 

людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённостьиготовностькслужению изащитеОтечества,ответственность заегосудьбу; 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонародаироссийскоговоинства;сформиров

анностьценностибезопасногоповедения,осознанногоиответственногоотношениякличнойбе

зопасности,безопасностидругихлюдей,обществаигосударства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовностьреализоватьриск-

ориентированноеповедение,самостоятельноиответственнодействовать в различных 

условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновенияопасныхситуаций,перерастанияихвчрезвычайныеситуации,смягчениюихпо

следствий; 

ответственноеотношениексвоимродителям,старшемупоколению,семье,культуреитр

адициямнародовРоссии,принятиеидейволонтёрстваидобровольчества; 
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3) эстетическоевоспитание: 

эстетическоеотношениекмирувсочетаниискультуройбезопасностижизнедеятельнос

ти; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасногоповедениявповседневной жизни; 

4) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развитияобщейтеориибезопасности,современныхпредставленийобезопасностивтехническ

их, 

естественно-

научных,общественных,гуманитарныхобластяхзнаний,современнойконцепциикультуры 

безопасности жизнедеятельности; 

пониманиенаучно-

практическихосновучебногопредметаОБЖ,осознаниеегозначениядлябезопаснойипродукти

внойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; 

способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасногоповедения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 

действовать вопасных,экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

5) физическоевоспитание: 

осознаниеценностижизни,сформированностьответственногоотношенияксвоемуздоров

ьюи здоровью окружающих; 

знаниеприёмовоказанияпервойпомощииготовностьприменятьихвслучаенеобходимост

и; 

потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 

осознаниепоследствийиактивноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричиненияв

редафизическому ипсихическому здоровью; 

трудовоевоспитание: 

готовностьктруду,осознаниезначимоститрудовойдеятельностидляразвитияличности,о

бществаигосударства,обеспечения национальнойбезопасности; 

готовностькосознанномуиответственномусоблюдениютребованийбезопасностивпр

оцессетрудовой деятельности; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,включаявоенно-

профессиональнуюдеятельность; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

6) экологическоевоспитание: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойсреды,осознаниеглобальногохарактераэко

логическихпроблем,ихроливобеспечениибезопасностиличности,обществаи государства; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновесоблюденияэко

логическойграмотностииразумного природопользования; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозиро

вать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действийипредотвращатьих; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

ВрезультатеизученияОБЖнауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальные

учебныедействия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированы следующие базовые логические 

действиякакчастьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

самостоятельно  определять актуальные проблемные вопросы

 безопасностиличности, общества и государства, обосновывать

 их приоритет и  всестороннеанализировать, 
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разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях;устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядляобобщения,сравненияикл

ассификациисобытийиявленийвобластибезопасностижизнедеятельности,выявлять 

ихзакономерностиипротиворечия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации,выбиратьспособыихдостижениясучётомсамостоятельновыделенныхкритериеввп

арадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий 

дляреализациириск-ориентированногоповедения; 

моделироватьобъекты(события,явления)вобластибезопасностиличности,обществаи

государства,анализироватьихразличныесостояниядлярешенияпознавательныхзадач,перено

сить приобретённыезнаниявповседневнуюжизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации,необходимойдля решения стоящей задачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия

какчастьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамивобластибезопасно

сти жизнедеятельности; 

осуществлять различнее виды деятельности по приобретению нового знания, 

егопреобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе 

приразработкеи защитепроектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи,самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных(обоснованных)критериев; 

раскрыватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждуреальным(задан

ным)инаиболееблагоприятнымсостояниемобъекта(явления)вповседневнойжизни; 

критическиоцениватьполученныевходерешенияучебныхзадачрезультаты,обосновы

вать предложения поих корректировкевновых условиях; 

характеризоватьприобретённыезнанияинавыки,оцениватьвозможностьихреализаци

ивреальныхситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач 

вобласти безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки 

вповседневнуюжизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

владетьнавыкамисамостоятельногопоиска,сбора,обобщенияианализаразличныхвид

овинформацииизисточниковразныхтиповприобеспеченииусловийинформационнойбезопас

ностиличности; 

создаватьинформационныеблокивразличныхформатахсучётомхарактерарешаемойу

чебнойзадачи;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформуихпредставления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

иморально-этическимнормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите 

отопасностейцифровой среды; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийвучебномп

роцессессоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасностиигигиены. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуни

версальных учебных действий: 

осуществлятьвходеобразовательнойдеятельностибезопаснуюкоммуникацию,перено

сить принципы еёорганизации вповседневнуюжизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значениесоциальныхзнаков; определятьпризнаки деструктивногообщения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 
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безопаснодействовать по избеганию конфликтныхситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ 

исоставлятьплан их решения вконкретныхусловиях; 

делатьосознанныйвыборвновойситуации,аргументироватьего;братьответственность 

засвоёрешение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личныхпредпочтений и за счётпривлечения научно-практических знаний других 

предметныхобластей;повышатьобразовательный икультурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяидругихкак 

части регулятивных универсальныхучебных действий: 

оцениватьобразовательныеситуации;предвидетьтрудности,которыемогутвозникнут

ь при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролироватьсоответствиерезультатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации,выбораоптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контролявсеговокруг; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализеиоценкеобразовательнойситуации;

признаватьправонаошибкусвоюичужую. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

вконкретнойучебной ситуации; 

ставитьцелииорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучётомобщихинтересов,мне

нийивозможностейкаждогоучастникакоманды(составлятьплан,распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс ирезультатсовместной 

работы, договариватьсяорезультатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 

посовместноразработаннымкритериям; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости;проявлятьтворчество иразумную инициативу. 

ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОБЖнауровнесреднегообщегоо

бразования. 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяактивной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

групповогобезопасногоповедениявинтересахблагополучияиустойчивогоразвитияличности

,общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующихпроблем безопасности и способности построения модели индивидуального 

и групповогобезопасногоповедениявповседневной жизни. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЖ,должныобеспечивать: 

1) сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедениядляличности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов 

ихприменениявсобственномповедении; 

2) сформированностьпредставленийовозможныхисточникахопасностивразличных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, всоциуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 
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иэкстремальныхситуаций;знаниепорядкадействийвэкстремальныхичрезвычайныхситуаци

ях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожногодвижениявсемиучастникамидвижения,правилбезопасностинатранспорте;знание

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание 

опорядкедействийвопасных,экстремальныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применятьихнапрактике;знаниепорядкадействийпричрезвычайныхситуацияхприродногох

арактера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценностибережногоотношенияк природе,разумногоприродопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первойпомощипринеотложныхсостояниях;знаниемерпрофилактикиинфекционныхинеинф

екционныхзаболеваний,сохраненияпсихическогоздоровья;сформированностьпредставлени

йоздоровомобразежизнииегороливсохранениипсихическогоифизическогоздоровья,негатив

ногоотношенияквреднымпривычкам;знанияонеобходимыхдействияхпричрезвычайныхсит

уацияхбиолого-социальногохарактера; 

6) знанияосновбезопасного,конструктивногообщения;умениеразличатьопасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера;умениепредупреждатьопасныеявленияипротиводействоватьим;сформированнос

тьнетерпимости кпроявлениямнасилия всоциальномвзаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применятьихнапрактике;умениераспознаватьопасностивцифровойсреде(втомчислекримин

альногохарактера,опасностивовлечениявдеструктивнуюдеятельность)ипротиводействоват

ь им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике 

дляпредупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту,общественныхместах,натранспорте,вприроднойсреде;знатьправаиобязанностигражд

анвобластипожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизньличности,общества,государстваэкстремизма,терроризма;знаниеролигосударствавпр

отиводействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую 

итеррористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий 

приобъявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий 

приугрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, 

припроведенииконтртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозахвоенного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 

обороныгосударства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области 

гражданскойобороны;знаниедействияпри сигналахгражданской обороны; 

11) знаниеосновгосударственнойполитикивобластизащитынаселенияитерриторий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основныхпринциповорганизацииЕдинойсистемыпредупрежденияиликвидациипоследстви

йчрезвычайныхситуаций,правиобязанностейгражданинавэтойобласти; 

12) знаниеосновгосударственнойсистемы,российскогозаконодательства,направлен

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированностьпредставленийороли 

государства,обществаиличностивобеспечениибезопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулейОБ

Ж. 

Образовательнаяорганизациявправесамостоятельноопределятьпоследовательность 

для освоенияобучающимися модулейОБЖ. 
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2.1.20. Программаучебногопредмета«Индивидуальныйпроект». 

 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойособуюформуорганизациидеятельностио

бучающихся(учебноеисследованиеилиучебныйпроект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемых

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

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

творческой и др.).Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсяв 

течениеодногоилидвухлетврамкахучебноговремени,специальноотведённогоучебнымплано

м,идолженбытьпредставлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного 

проекта:информационного,творческого,социального,прикладного,инновационного,констр

укторского,инженерного. 

Целькурса:формированиенавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентац

ииобучающимисярезультатовисследованияиндивидуальногопроекта,направленногонареш

ениенаучной,личностнои(или)социальнозначимойпроблемы. 

Задачикурса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатамосвоенияосновной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

примененияметодов,технологийиформорганизациипроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-

ориентированныхрезультатовобразования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы,атакжеусвоениязнанийиучебныхдействий.Содержаниепрогра

ммывосновном сфокусировано на процессах исследования и проектирования (в 

соответствии сФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к другим типам 

деятельности.Приэтомпрограммапредполагаетпрактические заданияна освоение 

инструментарияисследованияипроектированиявихнормативномвидеивихвозможнойвзаим

освязи. 

Тематическипрограммапостроенатакимобразом,чтобыдатьпредставлениеосамых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, 

всоответствииссуществующимикультурныминормами.Спомощьюданногокурсапредполаг

аетсяадаптированиеэтихнормдляпониманияиактивногоиспользованияшкольникамивсвоих 

проектах иисследованиях. 

Предлагаемыйкурсрассчитанна70чосвоенияза2годаобучениянауровнесреднего 

общего образования. Он состоит из нескольких модулей, каждый из которыхявляется 

необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования 

модулейвыстроенатакимобразом,чтобыуобучающегосябылавозможностьизучитьчастьтеор

етического материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая 

частьмодулей специально предназначена для совместной работы в общем 

коммуникативномпространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, 

ходов. И 

наконец,третийтипмодулейнацеленнасобственнуюпоисковую,проектную,конструкторску

юили иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один 

модульза 

другим,обучающийсяполучаетвозможностьсначалавыдвинутьсвоюидею,затемпроработать 

её, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, 

получивконструктивныекритическиезамечания,иуспешно защититьсвоюработу. 

Модульнаяструктурадаётвозможностьеёвариативногоиспользованияприпрохожден

ии курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах 
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могутпредлагатьсяиндивидуальные«дорожныекарты»старшеклассникаилирабочихкоманд. 

Программукурсаможноосвоитьзаодинилидвагодавзависимостиотинтенсивности — 

два или один час в неделю. Не исключается формат проектных 

сессий,проводимыхметодомпогружения несколькораз втечениегода. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета. 

Врезультатепрохождениякурсанауровнесреднегообщегообразованияуобучающихся

будутдостигнутыследующиепредметныерезультаты: 

Обучающийсянаучится: 

– давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, 

проектирование,исследование,конструирование,планирование,технология,ресурспроекта,

рискипроекта,техносфера,гипотеза,предметиобъектисследования,методисследования,эксп

ертноезнание; 

– раскрыватьэтапыциклапроекта; 

– самостоятельно применять приобретённые знания в проектной 

деятельностипри решении различных задач с использованием знаний одного или 

нескольких учебныхпредметовилипредметных областей; 

– владетьметодамипоиска,анализаииспользованиянаучнойинформации; 

– публичноизлагатьрезультатыпроектнойработы. 

Врезультатеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиеся 

получатпредставление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научныхметодах,применяемых висследовательскойи проектнойдеятельности; 

– отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежность 

гипотезы,модель, методсбораиметод анализаданных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

вестественныхнауках; 

– обисториинауки; 

– оновейшихразработкахвобластинаукиитехнологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

иисследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

идр.); 

– одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 

иреализациипроектов(фонды,государственныеструктуры,краудфандинговыеструктурыи 

др.); 

Уобучающегосябудутсформированыумения: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

– использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно-

познавательныхзадач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своихучебно-познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурнойисоциальнойжизни; 

– использоватьэлементыматематическогомоделированияприрешенииисследовате

льскихзадач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов,полученныхвходеучебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоенияпринциповучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностейобучающиесянаучатся: 

– формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектирова

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общемблаге; 

– восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельности

, определяя местосвоего исследования или проекта в общем культурномпространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
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различныхвидов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственныхцелей; 

– оцениватьресурсы,втомчислеинематериальные(такие,каквремя),необходимыедл

я достижения поставленнойцели; 

– находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоста

вляющихсредствадляпроведенияисследованийиреализациипроектоввразличныхобластях 

деятельностичеловека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

иобъективнопрезентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюобеспече

нияпродуктивного взаимовыгодногосотрудничества; 

– самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

илиисследованиянакаждомэтапереализацииипо завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

ипредусматривать путиминимизации этих рисков; 

– адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения,которыеон 

повлечет вжизнидругих людей, сообществ); 

– адекватнооцениватьдальнейшееразвитиесвоегопроектаилиисследования,видеть 

возможныеварианты применения результатов. 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный 

проект»Модуль1. Культураисследования 

ипроектирования. 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной 

иисследовательскойдеятельности, атакже анализужереализованныхпроектов. 

Чтотакоепроект.Основныепонятия,применяемыевобластипроектирования:проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные,смешанныепроекты. 

Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально 

ивгруппах)наосновенайденногоматериалаизоткрытыхисточниковисодержанияшкольныхп

редметов,изученных ранее(истории, биологии,физики, химии). 

Выдвижениеидеипроекта.Процесспроектированияиегоотличиеотдругихпрофессион

альныхзанятий. 

«Сто двадцать лет на службе стране».Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрениепримерамасштабногопроектаотпервоначальнойидеиссистемойаргументации

дополнойегореализации. 

Техническоепроектированиеиконструирование.Разборпонятий:проектно-

конструкторскаядеятельность,конструирование,техническоепроектирование. 

Социальноепроектированиекаквозможностьулучшитьсоциальнуюсферуизакрепить

определённую системуценностей всознании учащихся. 

Волонтёрскиепроектыисообщества.Видыволонтёрскихпроектов:социокультурные,и

нформационно-консультативные,экологические. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«ДетиодногоСолнца», разработанногои реализованного старшеклассником. 

Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решенияпрактическихзадачвразныхсферах деятельностичеловека. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы 

ипонятия,применяемыевисследовательскойдеятельности:исследование,цель,задача,объект

,предмет, методи субъект исследования. 

Модуль2.Самоопределение.Самостоятельнаяработаобучающихсясключевыми

элементами проекта. 

Проектыитехнологии:выборсферыдеятельности. 

Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом.Формируемотношениек проблемам. 
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Знакомимсяспроектнымидвижениями. 

Первичноесамоопределение.Обоснованиеактуальноститемыдляпроекта/исследован

ия. 

Модуль3.Замыселпроекта. 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над 

проектом.Выдвижениеи формулировка целипроекта. 

Целеполагание,постановказадачипрогнозированиерезультатовпроекта.Роль

акции вреализации проектов. 

Ресурсыибюджетпроекта. 

Поискнедостающейинформации,еёобработкаианализ. 

Модуль4.Условияреализациипроекта. 

Анализнеобходимыхусловийреализациипроектовизнакомствоспонятиямиразныхпр

едметных дисциплин. 

Планированиедействий.Освоениепонятий:планирование,прогнозирование,спонсор,

инвестор, благотворитель. 

Источникифинансированияпроекта.Освоениепонятий:кредитование,бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги,дивиденды,фондовыйрынок, краудфандинг. 

Сторонникиикомандапроекта,эффективностьиспользованиявкладакаждогоучастник

а.Особенностиработыкомандынадпроектом,проектнаякоманда,ролиифункциивпроекте. 

Моделииспособыуправленияпроектами. 

 

2.2 Программыкурсоввнеурочнойдеятельности. 

                                  Направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное. 

1.1. Спорт – альтернатива пагубным привычкам 

Содержание курса внеурочной деятельности «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

№  Раздел  Содержание  

1.  ЗОЖ  Здоровье как ценность. Понятие здорового образа жизни. Основные  

составляющие здорового образа жизни. Роль физической культуры в 

укреплении   здоровья.  

Ответственное отношение к своему здоровью.  

2.  Спортив ный 

клуб 

гимназии.  

Физкультурно-спортивная  база  

Лицея:  возможности оздоровительной деятельности на базе 

 гимназии  для старшеклассников.  Направления  

 деятельности спортивного  клуба  гимназии. Планирование 

работы на учебный год.  

3.  Гордость 

спорта  

Выдающиеся спортсмены в истории России.  

Иван Поддубный, Лев Яшин, Лариса Латынина. Владислав Третьяк. 

Ирина Роднина. Александр Карелин. Елена Исинбаева. Евгений 

Плющенко. Мария Шарапова. Алина Кабаева и другие спортсмены 

(по выбору обучающихся).  

Герои среди нас: о спортивных достижениях одноклассников.  

4.  Команд ные 

виды спорта. 

Зимние виды 

спорта  

Баскетбол. Бейсбол. Водное поло. Волейбол. Гандбол. Синхронное 

плавание. Футбол. Хоккей. Лыжное двоеборье. Санный спорт. 

Горнолыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. Бобслей. 

Кёрлинг. Конькобежный спорт. Лыжные гонки. Сноубординг. 

Фигурное катание. Хоккей с шайбой. Биатлон.  
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5.  День 

здоровья  

Спортивно-оздоровительные  

 мероприятия  по  разным  

направлениям  

6.  Корпора ти 

вная зарядка  

Подготовка спортивно-оздоровительного мероприятия для учеников 

начальной школы: комплекс упражнений для массового спортивно- 

оздоровительного мероприятия  

7.  Олимпиа  

 д а  по  

физичес  

ко й  

культуре  

Информирование обучающихся, консультации, рекомендации по 

подготовке к олимпиаде.  

Участие в олимпиаде.  

Подведение итогов.  

8.  Всероссий 

ский  

Спортив  

ны й 

комплекс  

ГТО  

Информирование обучающихся о порядке участия в мероприятиях 

ВФСК ГТО.  

Оформление  документации, консультирование.  

Тренировочный  процесс, рекомендации.  

Участие в мероприятиях.  

9.  

 

Спортив  

н ые 

соревнова 

ния  

 

Школьные соревнования:  

- Соревнования по баскетболу,  

волейболу, плаванию  

- «Турнир 4-х»  

Районные, городские, областные соревнования:  

- «КЭС-БАСКЕТ» 

- Праздник школьных эстафет -Осенний кросс  

- Соревнования по баскетболу  

- Соревнования по волейболу -Соревнования по лыжным гонкам  

- Президентские состязания  

 

 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

Личностные:  

- установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к оздоровительной 

деятельности, формирование ценностного отношения к своему здоровью;  

- становление активной жизненной позиции и мотивации в отношении ведения 

здорового образа жизни, целеустремленности и настойчивости в достижении 

поставленных целей;  

- чувство гордости отечественными спортивными достижениями;  

- развитие чувства прекрасного через представления о физической красоте человека и 

ее совершенствовании в активной жизнедеятельности;  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности 

и нарушения в состоянии здоровья; Метапредметные:  

- понимание необходимости рациональной организации режима дня;  

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая 

свои возможности и условия ее реализации;  
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-понимание значения физической культуры как явления культуры для сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; -поддержка 

оптимального уровеня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления;  

-овладение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой;  

- осуществление контроля за правилами выполнения оздоровительных действий;  

- умение извлекать необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

об особенностях строения организма, обсуждать полученные сведения, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

-умение выражать свои мысли; проводить опросы;  

- регулировать деятельность, направленную на познание закономерностей 

человеческого организма;  

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия с одноклассниками, 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии, учитывать 

мнение партнеров по команде.  

1.2. Начальная военная подготовка 

Содержание курса внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

Модуль № 1 «Тактическая подготовка»  

Основы общевойскового боя . Основные виды боя: оборона, наступление . Понятие тактических 

действий .  

Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового отделения 

Сухопутных войск Российской Федерации . Задачи отделения в различных видах боя . 

Ознакомление с организационно-штатной структурой подразделений иностранных армий 

(НАТО, КНР) . 

Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки . 

Действия отделения в обороне . Способы перехода к обороне . Позиция отделения в обороне . 

Назначение ориентиров . Система огня отделения и сектора обстрела стрелков . Сигналы 

оповещения, управления и взаимодействия . Действия наблюдателя . 

Действия отделения в наступлении . Боевой порядок отделения в наступлении . Преодоления 

заграждений . Перебежки и переползания . Действия в составе боевых групп . 

Задачи отделения в разведке и способы их выполнения . Ориентирование на местности с 

использованием карты, компаса, местных предметов, а также современного навигационного 

оборудования . 

Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения . Приборы наблюдения . Выживание в 

особых условиях . 

Сигналы оповещения . Действия личного состава по тревоге . Получение оружия, средств 

индивидуальной защиты и экипировки . Походный порядок взвода . Задачи и способы действий 

дозорного отделения и пеших дозорных . 

Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражённого участка местности . 

Модуль № 2 «Огневая подготовка»  

Вооружение мотострелкового отделения . Назначение и тактико-технические характеристики 

основных видов стрелкового оружия и ручных гранат . Перспективы развития современного 

стрелкового оружия . 
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Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принадлежностей . 

Принцип устройства и действие автоматики . Возможные задержки при стрельбе и их устранение . 

Порядок неполной разборки автомата Калашникова и сборки после неполной разборки . 

Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО .  

Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и 

тренировок, изучение условий упражнения . Классификация целей на поле боя и их краткая 

характеристика . Простейшая огневая задача, её сущность и алгоритм решения . 

Способы ведения огня из автомата . Наводка оружия, сущность, виды и приёмы производства 

выстрела . Выбор момента выстрела . Изготовка для стрельбы из различных положений . Условия 

выполнения начальных стрельб . Занятие на учебно- тре ни ро воч ных средствах . Отработка 

нормативов, усовершенствование знаний по устройству оружия . Действия со стрелковым 

оружием .  

Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний . 

Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи» 

Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники Сухопутных войск . 

Виды, назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных образцов 

боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90) . 

Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем . Виды, предназначение, тактико-

технические характеристики и общее устройство БПЛА . Ведение разведки местности с 

использованием БПЛА . Способы противодействия БПЛА противника . 

Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций . Подготовка радиостанции к работе, настройка частот (диапазонов) . 

Порядок ведения радиообмена . Особенности назначения позывных . Переход на запасные и 

резервные частоты . Меры по обману противника при ведении радиопереговоров по открытым 

каналам связи . 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка» 

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение . Заточка и правка 

инструмента . Порядок оборудования позиции отделения . Назначение, размеры и 

последовательность отрывки окопа для стрелка . 

Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные заграждения .  

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного и зарубежного 

производства . Средства разведки и разминирования . Особенности разведки дорог, мостов, зданий 

. Способы обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов . 

Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

Понятие оружия массового поражения . История его развития, примеры применения . Его роль в 

современном бою . Поражающие факторы ядерных взрывов, средства и способы защиты от них . 

Отравляющие вещества, их назначение и классификация . Внешние признаки применения 

бактериологического (биологического) оружия .  

Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его применения . Назначение, 

устройство и подбор по размеру средств индивидуальной защиты . Использование их в 

положениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при этом команды .  

Сигналы оповещения о применении противником оружия массового поражения и порядок 

действий по ним .  

Назначение и устройство индивидуального противохимического пакета и правила пользования 

им . Правила поведения на заражённой местности . Назначение, устройство и порядок работы с 

войсковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором химической разведки (ВПХР) . 

Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» 

Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи .  
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Основные типы ранений на поле боя . Приёмы первой помощи . Остановка кровотечения . 

Наложение повязок . Иммобилизация конечностей .  

Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя . Штатные и подручные средства 

эвакуации раненых . Реанимационные мероприятия . Модуль № 7 «Общевоинские уставы» 

Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих . Содержание воинской 

дисциплины . Правила взаимоотношений между военнослужащими и ответственность за их 

нарушение . 

Сущность единоначалия и приказа командира (начальника) .  

Воинские звания . Обязанности солдата (матроса) . 

Организация размещения и быта военнослужащих . Распределение времени и внутренний 

порядок . Состав и назначение суточного наряда . Обязанности дежурного и дневального по роте . 

Ответственность за нарушение порядка несения внутренней службы . 

Виды караулов . Назначение и состав караула . Подготовка караула . Неприкосновенность 

часового . Обязанности часового, порядок применения оружия . Модуль № 8 «Строевая 

подготовка» 

Строи и управление ими . Обязанности военнослужащих перед построением и в строю . 

Развёрнутый и походный строи отделения (взвода) . Строевые приёмы на месте . 

Строевые приёмы в движении без оружия . Выход из строя, подход к начальнику и возвращение 

в строй . 

Строевая стойка с оружием . Выполнение воинского приветствия с оружием . Строевые приёмы 

с оружием на месте (автоматом) . 

Движение в походном строю . Перестроение взвода . Перемена направления движения . 

Выполнение воинского приветствия в движении . Ответ на приветствие в составе подразделения . 

Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы» 

Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятельности и боевой подготовки 

. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы . 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое воспитание и 

профессиональная ориентация») 

Модуль «Структура органов государственной власти Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина, воинская обязанность. Взаимодействие гражданина с 

государством и обществом, гражданские инициативы и волонтёрство» 

Права, свободы и обязанности граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации . 

Система органов государственной власти федерального и регионального уровней . 

Правовая сфера жизни общества . Правообразующие прин- ципы . 

Проявления гражданственности в повседневной жизни . 

Патриотизм и псевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма и гражданственности . 

Гражданское общество и его институты, система политических и общественных объединений . 

Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие технологии в 

военной сфере, военные и гражданские специальности» 

Специфика рынка труда . 

Военно-учётные специальности . 

Высшие учебные заведения Минобороны России и других федеральных органов 

исполнительной власти, где предусмотрена военная служба . 

Высокие технологии, их использование в военной сфере . 

Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, противодействие 

негативным тенденциям в международных отношениях»  

Конструктивные и деструктивные ценности . 

Система общественных и личностных ценностей, расстановка приоритетов . 
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Влияние средств массовой информации на общество . 

Способы и инструменты формирования общественного мнения . 

Информационно-психологическая война . 

От холодной войны к гибридной войне .  

Стратегия гибридных войн . 

Концепция «мягкой силы» . 

Ложная и недостоверная информация: основные признаки . 

Невоенные «факторы силы» в международных конфликтах .  

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов»  

События, ставшие основой государственных праздников и памятных дат России . 

Причины начала Великой Отечественной войны и усилия СССР по её предотвращению . 

Основные битвы и операции Великой Отечественной войны (Битва за Москву, Сталинградская 

битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция «Багратион», 

освобождение Европы, Берлинская операция) . 

Вклад народа в победу на трудовом фронте . 

Герои Великой Отечественной войны . 

Значение Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи участников сборов . 

 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения . 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса «Начальная военная подготовка», 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться прежде всего в 

уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, бережном отношении 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

готовности к осознанному исполнению воинского долга и вооружённой защите Отечества . 

Гражданское воспитание: 

сформированность осознанного отношения к необходимости защиты Отечества, соблюдению 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности 

и военной службы; 

осознание своих конституционных прав, обязанностей и ответственности по защите Отечества; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в интересах обеспечения военной 

безопасности государства; 

готовность к участию в деятельности государственных, социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения безопасности государства . 

Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и бое вым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому наследию, дням 

воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям 

России в области обороны; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу . 
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Духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность представления о принципах гуманизма, правилах и методах ведения войны, 

соблюдения прав участников вооружённых конфликтов, осознанное отношение к соблюдению 

норм международного гуманитарного права; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

безопасности общества и государства; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 

народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества . 

Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой; 

понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и боевых традиций . 

Физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

6знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины, готовность применять их в 

случае необходимости; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

интерес к военно-прикладным видам спорта; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью . 

Трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспе че ния национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

военной службы; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни . 

Экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования в процессе военной службы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности . 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития военной науки, 

современных представлений о воинской деятельности; 

понимание научно-практических основ военной службы, осознание значения военно-

профессиональной деятельности в жизни общества и государства; 

способность применять научные знания в процессе выполнения обязанностей военной службы, в 

том числе способность обоснованно и безопасно действовать в условиях ведения боевых 

действий . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса внеурочной деятельности 

«Начальная военная подготовка», должны отражать овладение универсальными учебными 

действиями . 
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Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной безопасности 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать; 

устанавливать существенный признак или основания для обоб ще ния, сравнения и 

классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности и 

противоречия; 6определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме военной службы, оценивать риски возможных последствий собственных действий; 

моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой, анализировать их 

различные состояния для решения практических задач, переносить приобретённые знания в 

повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач . 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в военно-профессиональной 

сфере; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных  

(обос нованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения учебных задач, связанных с военной службой, переносить 

приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь . 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены . 

Овладение универсальными коммуникативными действиями Общение: 
соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать значение социальных ролей 

«начальник» — «подчинённый»; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств . 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным . 

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений, давать оценку новым ситуациям; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень . 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению . 

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты . 

Принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других 

людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы представлены с учётом специфики содержания 

вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов . 

В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, навыков и 

умений, дополняющих содержание школьной программы, которые должны мотивировать их к 
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получению военно-учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в 

Вооружённых Силах и помогать в выборе будущей профессиональной деятельности .  

Обучающиеся должны знать: 

героическую историю Российского государства, Государственные символы Российской 

Федерации; 

историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их основные традиции; 

структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской Федерации; 

назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на вооружении 

Сухопутных войск;  

 порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия; 

основы оказания первой помощи на поле боя;  

боевые и технические характеристики основных образцов военной техники; 

основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки и связи; 

приёмы и правила выполнения действий солдата в бою; основные положения общевоинских 

уставов, права и обязанности военнослужащих; нормы и правила повседневной жизни и быта 

военнослужащих . 

Обучающиеся должны иметь представление:  

 возможностях человеческого организма; 

о боевых и технических характеристиках боевой техники; 

об основах общевойскового боя; 

об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск; 

о порядке инженерного оборудования позиции отделения; 6об особенностях применения БПЛА 

на поле боя . Обучающиеся должны уметь: 

вести огонь из стрелкового оружия;  

выполнять строевые приёмы; 

правильно ориентироваться на местности; 

действовать на поле боя; 

оборудовать окоп для стрельбы лёжа; 

оказать первую помощь; 

пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен; 

демонстрировать физическую подготовку и военную выправку . 

 

1.3. Разговоры о важном 

 

Содержаниекурса«РазговороВажном». 

Знакомствосплатформой«Россия—странавозможностей».Людисактивнойжизненнойпозицией. 

Родина—место,гдетыродился.Патриотизм.Настоящаялюбовьподкрепляетсяделами. 

Космосикосмонавтика.ГражданскийподвигК.Э.Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время

 новыхвозможностей.С добромвсердце. 

Ценностьпрофессииучителя.Основныекачестванаставника. 

ИсториявозникновенияпраздникаДеньотца.Патриархальнаямодельотцовства. 

XXвек—ориентациянапартнёрскиеотношениячленовсемьи. 

Мирмузыкии

 балета.Историярусскогобалета.Известныекомпозиторы,писавш

иемузыку длябалета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской 

Федерации.ИсторияпоявленияпраздникаДеньнародногоединства.Смутноевремя.Князь 

ДмитрийПожарскийиземскийстаростаКузьмаМининвоглавеополчения.СвязьиконыБожиейМатери

систориейосвобожденияМосквы.Примерымирногоединениянарода. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиознаякультура 

России: христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимноеуважение 

людей разных национальностей— основа межкультурного общения. Почемуязыкиисчезают? 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 347 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



  

348 
 

Влияниемногоязычия натолерантность. 

Мама—важныйчеловеквжизникаждого.Мама—гарантиязащищённостиребёнка. Эмоциональная 

связь сдетьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь —сильнейшеечувство наземле. 

Значение государственной символики для человека. История Российского флага.Значение 

триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимнаРоссии.История 

появления гербаРоссии. 

Ктотакойдоброволец?Принципыдобровольческойдеятельности.Видыдобровольческойдеятельно

сти.Платформадлядобрыхдел(dobro.ru).Волонтёрскиеистории. 

Традициячествованияграждан,героическиотличившихсявделеслуженияОтечеству. День 

георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769г.Екатериной II. 9декабря— 

день, когда чествуются герои нынешние иотдаётся даньпамяти героям прошлых лет.Вечный 

огонь—символпамяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие 

главыроссийскойКонституцииважныдлямолодёжи?Права,которымиужепользуютсястаршекласс

ники. 

ИсторияпраздникаРождестваХристова.Рождественскийпост,вчёмегонеобходимость.СимволыРо

ждества.РождественскиетрадициивРоссииивдругихгосударствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодниеприметы. 

ПравилабезопасностииповедениявИнтернете.РеальныеугрозыИнтернета(нежелательный 

контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т. д.).Какой информацией не 

стоит делиться в Сети. Проекты, программы, специальные курсыпокипербезопасности. 

Началоблокады.ЗахватШлиссельбурганемецкимивойсками.Эвакуациянаселения. Ладожское 

озеро— дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные 

правилавыживания.Спасительныйпрорывкольца.Проект«Детская книгавойны». 

Театр—искусствомногосоставное(внёмсоединяютсялитература,музыка,актёрскоемастерство, 

танцы, режиссураидажеэтикет). Вклад 

К.С.Станиславскоговтеатральноеискусство.ОсновныеидеисистемыСтаниславского. 

Современноенаучноезнание.Критериинаучногознания:доказательность,проверяемость,значимос

ть,воспроизводимость.Использованиедостиженийнаукивповседневнойжизни.Увлечениенаукойв

школе.Открытия,которыесделалидети.Научнаяжурналистика — возможность заниматься 

разнойнаукой. 

Географическиеособенностии  природныебогатстваРоссии.НародыРоссии. 

Единыйпереченькоренныхмалочисленныхнародов(47этносов). 

Российскаякультура.ЧемславитсяРоссия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра В. М.Кульчицкого. 

Доброта.Добрымирождаютсяилистановятся?Какстатьдобрее?Смыслизначимость того, что вы 

делаете каждый день. 

Связьпраздника   8  Марта  с   именем  Клары  Цеткин.  Освоение   женщинами 

«мужских»профессий.Традиционностьподхода«мужчина—добытчик,женщина—

хранительницаочага»: изменились лироли? 

СергейВладимировичМихалков—поэт,драматург,баснописец,сказочник,сатирик, сценарист, 

общественный деятель. Страсть С.В. Михалкова 

кстихотворчеству.РаботавармейскойпечативовременаВеликойОтечественнойвойны.Решениепра

вительстваРоссии осменегимна. Вторая редакция текстагимна. 

Красивейшийполуостровсбогатойисторией.ИсторияКрымскогополуострова. 

ЗначениеКрыма.ДостопримечательностиКрыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают 

Деньтеатра.Причины, покоторым людиходятвтеатр.Отличие 

театраоткино.Основытеатральногоэтикета. 

ИсторияпоявленияпраздникаДенькосмонавтики.ПолётБелкииСтрелкивавгусте1960г.Подготовка

кпервомуполётучеловекавкосмос.ПолётГагарина.ВыходА.Леоновавоткрытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы 

вовремяВтороймировойвойны.МеждународныйвоенныйтрибуналвНюрнберге.Конвенция ООН 
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опредупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцидвсовременноммире. 

Деньземли—историяпраздника.СпособыпразднованияДняЗемли. 

Природоохранныеорганизации.Знакиэкологическойбезопасности.Состояниеэкологии — 

ответственностькаждого человека. 

Давняяисторияпраздникатруда.Трудовойденьдо16часовбезвыходных,скудныйзаработок,тяжёлы

еусловия— причины стачеки забастовок. 

Требованиярабочих.1мая1886годавЧикаго. ПраздникВесныиТруда. 

ДеньПобеды.ПланБарбаросса—замыселмолниеноснойвойны.МогилаНеизвестногоСолдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её создания 

идеятельность.Распадпионерскойорганизации.Причины,покоторымдетиобъединяются. 

Разныепредставленияосчастье.Слагаемыесчастья.Рецептсчастливойжизни. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности«РазговороВажном». 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьникамиследующихличностных, 

метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты должныотражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое 

инастоящеемногонациональногонародаРоссии,уважениегосударственныхсимволов(герб,ф

лаг,гимн) 

гражданскуюпозициюкакактивногоиответственногочленароссийскогообщества, осознающего 

свои конституционные права иобязанности, уважающего закон 

иправопорядок,обладающегочувствомсобственногодостоинства,осознаннопринимающеготради

ционныенациональныеиобщечеловеческиегуманистическиеидемократическиеценности; 

• готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

• сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвит

ия науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, 

атакжеразличныхформобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурномми

ре; 

• сформированностьосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиисобщечелов

еческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;готовностьиспособность 

ксамостоятельной,творческойиответственной деятельности; 

• толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовностьиспособность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находитьобщие цели 

исотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологииэкстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным,расовым,национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

другихвидахдеятельности; 

• нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 

• готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжени

ивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешной 

профессиональнойиобщественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

техническоготворчества,спорта, общественных отношений; 

• принятиеиреализациюценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребност

и в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкого

ля,наркотиков; 

• бережное,ответственноеикомпетентноеотношениекфизическому 

ипсихологическому здоровью, как собственному, так идругих людей, умениеоказывать первую 
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помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии ивозможностей реализации 

собственныхжизненных планов; отношение к профессионально деятельности как 

возможности 

участияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

• сформированностьэкологическогомышления,пониманиявлияниясоциально-

экономических процессов на состояние природной исоциальной среды; 

приобретениеопытаэколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение ксозданию семьи на основе осознанного 

принятияценностейсемейной жизни. 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдолжны отражать: 

• умениесамостоятельноопределятьцелидеятельностиисоставлятьпланыдеятельнос

ти;самостоятельноосуществлять,контролироватьикорректироватьдеятельность; 

использовать все возможные ресурсы длядостижения 

поставленныхцелейиреализацииплановдеятельности;выбиратьуспешныестратегиивразлич

ныхситуациях; 

• умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместнойдеятельно

сти,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективноразрешать конфликты; 

• владениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиго

товностьксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различныхметодовпознания; 

• готовность испособность ксамостоятельной информационно-

познавательнойдеятельности,владениенавыкамиполучениянеобходимойинформацииизсло

варейразных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критическиоцениватьиинтерпретировать 

информацию,получаемуюизразличныхисточников; 

• умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий(

далее—ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационно

йбезопасности; 
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• умениеопределятьназначениеифункцииразличныхсоциальныхинститутов; 

• умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегию 

поведения, сучётом гражданскихинравственныхценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

своюточкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредства,владениенавыкамипознавате

льнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительныхпроцессов,ихрезульта

товиоснований,границсвоегознанияинезнания,новыхпознавательныхзадачи средств их 

достижения. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияпредставлены сучётом 

специфики содержания предметных областей, затрагиваемых входеучастия 

впрограмме«Разговорыо важном»: 

Русскийязыкилитература:сформированностьпонятийонормахрусскоголитературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; владение 

навыкамисамоанализаисамооценкинаосновенаблюденийзасобственнойречью;владениеумением 

анализировать текст с точки зрения наличия внём явной искрытой, основной 

ивторостепеннойинформации;владениеумениемпредставлятьтекстыввидетезисов,конспектов,ан

нотаций,рефератов,сочиненийразличныхжанров;знаниесодержанияпроизведений русской 

имировой классической литературы, их историко-культурного инравственно-

ценностноговлияниянаформированиенациональнойимировой;сформированностьпредставленийо

бизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыка;сформированностьуменийучитыватьисторический,и

сторико-культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественного 

произведения; способность выявлять в художественных текстах образы,темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированныхустныхи письменных 

высказываниях. 

Иностранныеязыки:владениезнаниямиосоциокультурнойспецификестраны/стран изучаемого 

языка; умение выделять общее и различное в культуре 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;сформированностьуменияиспользоватьиностранн

ый язык как средство для получения информации из иноязычных источников 

вобразовательныхи самообразовательных целях. 

 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, 

еёспецифике,методахисторическогопознанияироливрешениизадачпрогрессивногоразвития 

России вглобальном мире; владение комплексом знаний об истории России ичеловечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческомпроцессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональнойиобщественнойдеятельности,поликультурномобщении;сформированностьуме

нийвестидиалог,обосновыватьсвоюточкузренияв дискуссиипоисторическойтематике. 

Обществознание:сформированностьзнанийобобществекакцелостнойразвивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер иинститутов;владение умениями выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические идругие связи социальных объектов 

ипроцессов; сформированность представлений 

обосновныхтенденцияхивозможныхперспективахразвитиямировогосообществавглобальноммир

е;сформированностьпредставленийометодахпознаниясоциальныхявлений ипроцессов; владение 

умениями применять полученные знания вповседневнойжизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; сформированность 

навыковоцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформациивисточникахразличного 

типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценкиразнообразныхявленийи процессовобщественного развития. 
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География: владение представлениями осовременной географической науке, 

еёучастииврешенииважнейшихпроблемчеловечества;владениегеографическиммышлениемдляоп

ределениягеографическихаспектовприродных,социально-

экономическихиэкологическихпроцессовипроблем;сформированностьсистемыкомплексныхсоци

альноориентированныхгеографическихзнанийозакономерностяхразвития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и 

территориальныхособенностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространстве;владениеу

мениямипроведениянаблюденийзаотдельнымигеографическимиобъектами,процессамииявления

ми,ихизменениямиврезультатеприродныхиантропогенныхвоздействий; владение умениями 

использовать карты разного содержания для выявлениязакономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания оприродныхсоциально-экономических 

иэкологических процессах иявлениях; владение 

умениямигеографическогоанализаиинтерпретацииразнообразнойинформации;владениеумениям

и применять географические знания для объяснения иоценки разнообразныхявлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающейсреды, адаптации к 

изменению её условий; сформированность представлений изнаний обосновных проблемах 

взаимодействия природы иобщества, оприродных исоциально-экономическихаспектах 

экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизниобществакакпространстве,вкоторомосуществляетсяэкономическаядеятельностьиндивидов

, семей, отдельных предприятий игосударства; понимание значения 

этическихнорминравственныхценностейвэкономическойдеятельностиотдельныхлюдейиобществ

а; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

владениенавыкамипоискаактуальнойэкономическойинформациивразличныхисточниках,включа

яИнтернет;умениеразличатьфакты,аргументыиоценочныесуждения;анализировать,преобразовыв

атьииспользоватьэкономическуюинформациюдлярешения практических задач вучебной 

деятельности и реальной жизни; понимание местаи роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться втекущихэкономическихсобытиях вРоссии и вмире. 

Право: сформированность представлений опонятии государства, его функциях,механизме 

иформах; владение знаниями опонятии права, источниках и нормах 

права,законности,правоотношениях;сформированностьпредставленийоКонституцииРоссийской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 

основахправовогостатусаличостивРоссийскойФедерации;сформированностьумений.применять 

правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с   точки 

зренияихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации;сформированностьнавыковсамост

оятельногопоискаправовойинформации,уменийиспользоватьрезультатывконкретныхжизненных

ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений ороли информации и связанныхс ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков иумений пособлюдению 

требований техники безопасности, гигиены иресурсосбережения при 

работесосредствамиинформатизации;пониманияосновправовыхаспектовиспользованиякомпьют

ерныхпрограмми работы вИнтернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живойприроде, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологическойтерминологиейисимволикой;владениеосновнымиметодаминаучногопознания;сфо

рмированность собственной позиции по отношению к биологической информации,получаемой 

из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям ихрешения. 
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Естествознание:сформированностьпредставленийоцелостнойсовременнойестественнонаучнойк

артинемира,оприродекакединойцелостнойсистеме,овзаимосвязи человека, природы иобщества; 

опространственно-временных масштабахВселенной; владение знаниями о наиболее важных 

открытиях идостижениях вобластиестествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие 

техникиитехнологий;сформированностьуменияприменятьестественнонаучныезнаниядляобъясне

нияокружающихявлений,сохраненияздоровья,обеспечениябезопасностижизнедеятельности,     

бережного      отношения     к природе,рациональногоприродопользования,    а

 такжевыполненияролиграмотногопотребителя;сформирова

нностьпредставленийонаучномметодепознанияприродыисредствахизучениямегамира,макромир

аимикромира;сформированностьуменийпониматьзначимостьестественнонаучногознаниядлякаж

догочеловека,независимоотегопрофессиональнойдеятельности,различатьфактыиоценки,сравнив

атьоценочныевыводы,видетьихсвязьскритериямиоценокисвязькритериевсопределённойсистемо

йценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной 

системы,эволюциизвёздиВселенной,пространственно-

временныхмасштабахВселенной;сформированность представлений означении астрономии 

впрактической деятельностичеловека идальнейшем научно-техническом развитии; осознание 

роли 

отечественнойнаукивосвоенииииспользованиикосмическогопространстваиразвитиимеждународ

ногосотрудничествавэтойобласти. 

Экология:сформированностьпредставленийобэкологическойкультурекакусловии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, обэкологических связях в 

системе «человек — общество — природа»; 

сформированностьэкологическогомышленияиспособностиучитыватьиоцениватьэкологическиеп

оследствия вразных сферах деятельности; владение умениями применять экологическиезнания в 

жизненных ситуациях, связанных свыполнением типичных социальных 

ролей;владениезнаниямиэкологическихимперативов,гражданскихправиобязанностейвобластиэн

ерго-

иресурсосбережениявинтересахсохраненияокружающейсреды,здоровьяибезопасностижизни;сфо

рмированностьличностногоотношениякэкологическимценностям,моральнойответственностизаэ

кологическиепоследствиясвоихдействийвокружающейсреде;сформированностьспособностик 

выполнениюпроектовэкологическиориентированнойсоциальнойдеятельности,связанныхсэколог

ической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей иповышением 

ихэкологическойкультуры. 

Основыбезопасностижизнедеятельности:сформированностьпредставленийокультуребезопасно

стижизнедеятельности,втомчислеокультуреэкологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, 

атакжекакосредстве,повышающемзащищённостьличности,обществаигосударстваотвнешних 

ивнутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных назащиту населения от 

внешних ивнутренних угроз; сформированность представлений онеобходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправногохарактера, а также асоциального 

поведения; сформированность представлений о 

здоровомобразежизникакосредствеобеспечениядуховного,физическогоисоциальногоблагополуч

ия личности; знание распространённых опасных ичрезвычайных 

ситуацийприродного,техногенного и социального характера. 
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1.4. Россия – моя история 

 

«Россия – Великая наша держава» (1 час)   

Становление духовных основ России. Место и роль России в мировом сообществе. 

Содружество народов России и единство российской цивилизации. Пространство России и его 

геополитическое, экономическое и культурное значение. Российские инновации и устремленность 

в будущее.  

«Откуда есть пошла земля Русская» (1 час)  

Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-Европейскую равнину, их влияние на 

формирование древнерусской государственности. Значение Ладоги и Новгорода. Древний Киев – 

мать городов русских. Походы русских князей  на Царьград и русско-византийское 

взаимодействие. Крещение Руси: причины, ход, последствия. Значение кирилло-мефодиевской 

традиции для русской культуры. Образ Древней Руси в «Повести временных лет».  

Призыв к единству. Нашествие монголов с Востока, натиск с Запада   

(1 час)  

Нарастание политической раздробленности на Руси и ее причины. Борьба князей за власть и 

«отчины». Владимир Мономах. Курс Андрея Боголюбского  на укрепление единодержавия и его 

культурная политика. Идея единства Руси  в «Слове о полку Игореве» и «Слове о погибели 

Русской земли». Установление ордынского владычества на Руси. Русь – щит Европы.   

Александр Невский как спаситель Руси. Многовекторная политика  

князя (1 час)  

Жизнь Александра Невского. Наступление западных соседей Руси и духовнорыцарских 

орденов. Его отражение: Невская битва и Ледовое побоище.  

Внешнеполитическая программа Александра Невского и его церковная политика.  

Деятельность митрополита Киевского Кирилла II. Наследие Александра Невского – великая 

Россия. Исторический выбор Даниила Галицкого и его последствия для Галицкой Руси.  

Собиратели земель Русских (1 час)  

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление власти московских 

князей. Иван Калита. Борьба с Великим княжеством Литовским. Сергий Радонежский, 

Митрополит Алексий и Дмитрий Донской. Куликовская битва. Монастырское освоение северной 

Руси. Василий II Темный и отвержение Флорентийской унии. Иван III. Присоединение Великого 

Новгорода. Брак  с Софией Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения русских земель и 

начало борьбы за возвращение русских земель от Литвы.  

Иван Грозный и его эпоха (1час)  

Венчание Ивана Грозного на царство. Стоглавый собор. Составление сборника «Великие 

Четьи-Минеи». Шатровое зодчество – церковь Вознесения  в Коломенском и собор Василия 

Блаженного, их символика. Присоединение Поволжья. Полемика Ивана Грозного и Андрея 

Курбского о границах царской власти. Ливонская война и ее последствия для отношений России и 

Европы. Учреждение Московского патриаршества при Федоре Иоанновиче и патриархе Иове.  

Двуглавый орел. Символы и идеология Российского царства (1час)  

Государственная титулатура и символика. Символика двуглавого орла и всадника-

змееборца. Титул «государь всея Руси». Развитие великокняжеского и царского титула в XV–XVII 

вв. Сакрализация великокняжеской власти. Символика Московского Кремля. Символы царской 

власти: Шапка Мономаха и  другие. Формирование государственной идеологии: «Сказание о 

князьях Владимирских». Учение о Москве как третьем Риме и его отражение  в государственных 

документах.  
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Смутное время и его преодоление (1 час)  

Династический кризис и причины Смутного времени. Правление Бориса  

Годунова. Подрыв представлений о сакральности власти. Лжедмитрий I. Гражданская война при 

Василии Шуйском. Польско-литовское вторжение. Семибоярщина. Призыв православной церкви и 

патриарха Гермогена к спасению  

Руси. К. Минин и Д. М. Пожарский. Восстановление царской власти, избрание Михаила Романова 

на царство. 

«Волим под царя Восточного, Православного» (1 час)  

Положение западнорусских земель под властью Речи Посполитой. Политика полонизации и 

ее опасность для национальной и религиозной идентичности населения западной и южной Руси. 

Запорожское казачество под руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и 

Переяславская Рада 1654 г. Война России с Польшей и Швецией. Измена гетмана Выговского и 

преодоление ее последствий. Андрусовское перемирие. «Вечный мир», выкуп Киева у Речи 

Посполитой и окончательное воссоединение Левобережной Украины с Россией.  

Петр Великий. Строитель великой империи (1 час)  

Азовские походы. Северная война. Перестройка армии. Предательство Мазепы и 

Полтавская битва. Петр Великий – реформатор: историческое значение его деятельности. 

Преобразование страны в ходе социально-экономических и политических реформ. Значение 

провозглашения России империей в 1721 г.  

Российская империя как одно из ведущих государств мира.  

«Отторженная возвратих» (1 час)  

Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. Деятельность князя Г. А. 

Потемкина. Упразднение Запорожской Сечи. Присоединение Крыма  к России. Освоение земель 

Новороссии, переселенческая политика  при Екатерине II. Строительство Севастополя как базы 

Черноморского флота.   

«Навстречь солнца». Русские географические открытия XVI–XVIII вв.  

(1 час)  

Освоение русского Севера и роль в нем монастырей. Первые походы русских за Урал. 

Поход Ермака и вхождение Сибири в состав России. Взаимодействие России с коренными 

народами Сибири и Дальнего Востока. Мангазейский морской ход и его закрытие. Экспедиции 

русских землепроходцев. Основание Якутска. Плавание С. И. Дежнева по проливу между Азией и 

Америкой, его историческое значение. Начало освоения Россией Дальнего Востока.  

«Сквозь ярость бурь». Русские географические открытия XVIII–XX вв.  

(1 час)  

Переход к научно-академическому изучению Сибири. Великая северная экспедиция. 

Феномен русской Америки. Кругосветное плавание  

И. Ф. Крузенштерна. Открытие Антарктиды. Исследование Сахалина и Приамурья, их 

присоединение к России. Экспедиции вглубь Азии. Научные и разведывательные задачи русских 

экспедиций. В. К. Арсеньев – разведчик, географ, писатель. Исследования Северного морского 

пути.  

«…И вечной памятью двенадцатого года» (1 час)  

Россия против экспансии Франции. Офранцуживание российской элиты и его критики, 

идеология национально-освободительной войны. Начало войны и отступление русской армии. 

Царские манифесты и их автор адмирал  

А. С. Шишков. Личность и военное искусство М. И. Кутузова. Деятельность графа Ф. В. 

Ростопчина, оставление Москвы, пожар в Москве. Культура России  в 1812 году и патриотический 

подъем. «Народная война» и ее формы. Крах «Великой армии».   
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Золотой век русской культуры. Обретение себя (1 час)  

Осознание необходимости русской культурной самобытности и борьба  с французским 

влиянием. «История государства Российского» Н. М. Карамзина и открытие русской древности. 

Философия русской истории в творчестве  

А. С. Пушкина. Н. В. Гоголь: от истории казачества к православной философии. Расцвет русского 

ампира. Формирование русско-византийского стиля  в архитектуре: К. А. Тон. Становление 

русской национальной оперы. М. И. Глинка.  

Поиски самобытного стиля в русской живописи.  

Золотой век русской культуры. Завоевание мира (1 час)  

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и консерваторов.  

Гражданская лирика: Ф. И. Тютчев и Н. А. Некрасов. Творчество Ф. М. Достоевского: на 

вершинах духовных поисков человечества. Семья и история в романах Л. Н. Толстого. Всемирное 

значение творчества А. П. Чехова. Расцвет русского стиля в архитектуре. Переход к неорусскому 

стилю. Расцвет русской музыки в творчестве «Могучей кучки». Передвижники:  от натурализма к 

историзму.   

Крымская война – Пиррова победа Европы (1 час)  

Курс императора Николая I на укрепление консервативных начал в Европе и России и 

реакция на него западноевропейского общества. «Восточный вопрос» и попытка его решения. 

Дипломатическая изоляция России. Страх европейских государств перед усилением России. 

Основные события войны. Оборона Севастополя – мужество защитников города. Взятие Карса. 

Применение на Балтике новых видов оружия. Победа русского оружия на Дальнем Востоке. 

Парижский мирный договор. Отказ России от ограничений по договору в 1870 г.  

Триумф Российской империи (1 час)  

Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи промышленного развития: 

Александр III, Д. И. Менделеев, С. Ю. Витте. Экономический и инженерный потенциал 

Российской империи. Строительство Транссибирской магистрали. Развитие нефтепромыслов в 

Баку. Превращение России  в энергетическую державу. Выдающейся инженер и изобретатель В. Г. 

Шухов. Развитие угольной промышленности Донбасса. Большая морская программа  1911–1916 

гг. Начало электрификации России. Развитие новых технологий.   

В огне Первой мировой (1 час)  

Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка православных народов со 

стороны России. План Шлиффена. Начало войны. Значение Гумбинненского сражения и 

Галицийской битвы для дальнейшего хода мировой войны. Причины неудач в Восточной 

Пруссии. Взятие Трапезунда. Горлицкий прорыв и «Великое отступление». Крепость Осовец: 

«атака мертвецов». Принятие императором Николаем II верховного главнокомандования и 

последствия этого шага. Брусиловский прорыв. Развитие технологий в период войны. Планы 

послевоенного мирового устройства мира и России.  

Россия в революционной смуте (1 час)  

Подготовка к свержению российской монархии: прогрессивный блок, агитация в 

Государственной Думе и армии. А. И. Гучков и П. Н. Милюков.  

Внешнее влияние на революционные процессы. Выступления в Петрограде  в феврале 1917 г. 

Восстание петроградского гарнизона. Создание Петроградского совета и Временного 

правительства. Отречение Николая II. Нарастание анархии и распада государственности. 

Корниловское выступление. Захват власти большевиками.  

Гражданская война в России (1 час)  

Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие российским обществом. 

Германское вторжение и интервенция стран Антанты. Формирование Добровольческой армии. 

Судьба царской семьи. От КОМУЧа до А. В. Колчака – белое движение в Сибири. Северо-
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Западная армия Н. Н. Юденича  под Петроградом. Расказачивание и Донское восстание. 

Поражение белых армий  в Сибири и на Юге России. Советско-польская война и позиция русского 

офицерства. Петлюровщина и ее разгром. Махновское движение. Эвакуация армии  

Врангеля из Крыма. Крестьянская гражданская война и Кронштадтское восстание.  «Уходили мы 

из Крыма». Феномен русской эмиграции первой волны (1 час)  

Феномен русской послереволюционной эмиграции. Основные центры эмиграции: 

Галлиополийский лагерь, Югославия, Прага, Берлин, Париж; их особенности. Казачья поэзия 

Николая Туроверова. «Философский пароход» и его пассажиры. И. А. Ильин. Хранение идеала: И. 

С. Шмелев. Тоска по Родине и мировое признание: С. В. Рахманинов, И. А. Бунин, В. В. Набоков. 

Русские изобретатели в эмиграции. В. Н. Ипатьев и переворот в химии ХХ в. Новые горизонты 

техники: В. К. Зворыкин и телевидение, А. М. Понятов и видеозапись. Русская церковная 

эмиграция и ее миссия. Значение первой волны русской эмиграции для российской и мировой 

культуры.  

Проект «Украина» (1 час)  

Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его отношение к России. 

«Кирилло-мефодиевское братство» и судьба его участников. Общественные деятели России об 

украинофильстве. Особенности пропаганды украинского национализма в Австро-Венгрии. 

Михаил Грушевский. Феномен закарпатских русин. Террор против «русофилов» в Австро-

Венгрии в годы Первой мировой войны. Создание Украинской Народной Республики. Брестский 

мир и оккупация Украины. Гетманство П. Скоропадского. Гражданская война  на Украине. 

Создание УССР.  

Первые пятилетки (1 час)  

Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. Флагманы пятилеток: 

Магнитка, Кузнецк, Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский тракторный заводы, Азовсталь. 

Создание новых отраслей: химическая, автомобильная, авиационная. Коллективизация и голод 

1932–1933 гг. География голода 1932–1933 гг. Миф о голодоморе как антиукраинской акции. 

Вопрос о роли принудительного труда в осуществлении индустриализации. Романтика первых 

пятилеток. Стахановское движение. Наступление на религию. Изменения в жизни и быте 

советских людей по итогам пятилетки.   

«Вставай, страна огромная!» (1 час)  

Основные этапы и ключевые события Великой Отечественной войны. Обращения В. М. 

Молотова и И. В. Сталина к народу. Призыв Русской православной церкви к защите Отечества. 

Планы Гитлера по уничтожению славянских народов. Патриотический подъем народа в годы 

Великой Отечественной войны. Фронт и тыл. Позиция русской эмиграции по отношению  к войне. 

Защитники Родины и пособники нацизма. Патриотический подвиг деятелей культуры.  

От «перестройки» к кризису. От кризиса к возрождению (1час)  

Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и страны СНГ  в 1990-е годы. 

Рыночные реформы. Противостояние президента и парламента  в 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Экономика и общество: «новые русские», олигархи, финансовые 

пирамиды. «Парад суверенитетов». Война с терроризмом на Кавказе. Положение русскоязычных в 

странах СНГ. Религиозный ренессанс.  

Россия. XXI век (1 час)  

Изменение вектора развития страны после 2000 года. В. В. Путин. Рост патриотических 

настроений. Укрепление вертикали власти. Устранение влияния стран Запада на внутреннюю и 

внешнюю политику России. Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской речи до 

операции в САР. Экономическое возрождение: энергетика, сельское хозяйство, национальные 

проекты. Перспективы импортозамещения и технологических рывков. Присоединение Крыма и 

Севастополя к России. Внесение поправок в Конституцию. Специальная военная операция.  

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 357 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 
 

358  

Православие в истории России (1 час)  

Основы православного Символа веры. Смысл христианских таинств – освящение человека: 

крещение и евхаристия. Церковные праздники. Значение монашества в православной традиции. 

Русские монастыри: Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь. Идея 

Святой Руси и ее значение  для русской культуры.   

Ислам в истории России (1 час)  

Основные положения исламской религии. Пять столпов ислама, Коран и священное 

предание (сунна). Исламский календарь. Направления ислама. Появление ислама на территории 

России и его распространение. Создание института муфтиятов. Мусульмане на службе Российской 

империи. Советские гонения. Мусульмане в Великой Отечественной войне. Мусульмане в войне  с 

терроризмом и в СВО. Современное положение ислама в России.  

Буддизм в истории России (1 час)  

Основные положения буддийской религии. Пантеон. Типитака, Ганджур и  

Даньджур. Буддийский культ: будни и праздники. Появление буддизма  на территории России: 

вторая по древности религиозная организация в России после Православной Церкви. Буддийские 

общины Тувы, Бурятии и Калмыкии. Буддийские школы. Иволгинский дацан. Буддисты в 

Отечественной войне 1812 г. Буддисты в Великой Отечественной войне. БТСР и ее вклад в 

укрепление межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты в СВО.  

Иудаизм в истории России (1 час) 

Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, Талмуд.  

Иудейское благочестие: будни и праздники. Появление иудаизма на территории  

России: Хазарский каганат. Иудейская община Киева. Ешивы Западной России  в XV–XVI вв. 

Иудаизм и караимство в Крыму. Оформление хасидизма: любавичские раввины. Иудеи – герои 

Российской империи. Трагедия и подвиг советских евреев в годы Великой Отечественной войны. 

Современный иудаизм в России.  

История антироссийской пропаганды (1 час)  

Образ Московии в западноевропейской литературе и пропаганде. «Завещание Петра 

Великого» и другие антироссийские мифы в период наполеоновского похода на Россию. 

Либеральная и революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней 

российской революционной эмиграции. Пропаганда гитлеровской Германии – образ 

«недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи холодной войны. Мифологемы и центры 

распространения современной русофобии. Концепция «отмены русской культуры».  

«Слава русского оружия» (1 час)  

Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские 

оружейники. Вехи истории российского флота. Значение военной промышленности в 

модернизации Российской империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации. 

Оборонная промышленность в эпоху Великой Отечественной войны. Атомный проект и развитие 

советского обороннопромышленного комплекса. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, 

кораблестроение. Оборонно-промышленный комплекс современной России и ее новейшие 

разработки.  

Итоговое занятие. Проектная конференция (1 час)  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Россия – моя история»  

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов при изучении курса.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   
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гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; принятие традиционных духовно-нравственных ценностей; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать  в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; готовность  к гуманитарной и 

волонтерской деятельности; патриотическое воспитание: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение  к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; духовно-нравственное 

воспитание: личностное осмысление и принятие  

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовнонравственных 

ценностей российского народа; способность оценивать ситуации нравственного выбора и 

принимать осознанные решения, ориентируясь  на морально-нравственные ценности и нормы 

современного российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости  для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; физическое воспитание: осознание ценности жизни и 

необходимости ее  

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; трудовое 

воспитание: понимание на основе знания истории значения  

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение  к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; формирование интереса  к различным сферам 

профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные учебные познавательные действия:   

Базовые логические действия:формулировать проблему, вопрос, требующий  

решения; устанавливать существенный признак или основания  для сравнения, классификации и 

обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях.  

Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; намечать путь ее 

решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии с 

принципом историзма, основными процедурами исторического познания; систематизировать и 
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обобщать исторические факты; выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, 

ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; объяснять сферу применения и 

значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте.  

Работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации; извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении  информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям).   

Универсальные учебные коммуникативные действия:   

Общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и 

конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.  

Совместная деятельность: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 

свои действия с другими членами команды; проявлять творческие способности и инициативу в 

индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу.  

  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

Самоорганизация: уметь выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий 

и др.  

Самоконтроль: уметь осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей.  

Принятие себя и других: уметь осознавать свои достижения и слабые стороны в обучении, 

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве  со сверстниками и людьми старших 

поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 

совместного решения учебных задач, проблем.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

целостные представления об историческом пути России и ее месте и роли  

в мировой истории;  базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной  

истории;  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации; с историческими письменными, изобразительными и вещественными 

источниками; способность представлять описание событий, явлений, процессов истории 
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родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий;   

 владение  приемами  оценки  значения  исторических  событий  и  

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории;  умение сравнивать 

деятельность людей, социальные объекты, явления,  

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;   

умение формулировать и аргументировать собственные выводы на основе  

полученных знаний; приобретение опыта использования полученных знаний в практической  

проектной деятельности.  

1.5. История культуры татарского народа 

 

Реализациякомплексавоспитательныхмероприятий 

1.6. Функциональная грамотность. Основы читательской грамотности: 

художественный анализ текста 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы читательской грамотности. 

Художественный анализ текста» направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

профильном уровне, что соответствует образовательной программе МОБУ лицея № 33. Форма 

организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции. 

Личностные действия позволяют сделать обучение осмысленным, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование 

и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и 

правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий, оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Курс «Основы читательской грамотности. Художественный анализ текста» направлен не только 

на образовательное, но и духовное, эстетическое развитие учащихся. Поэтому предполагается 

использование таких форм занятий, когда на уроках создается творческая атмосфера совместной 

деятельности учителя и учащихся, атмосфера духовного общения. Учитель отбирает для работы 

материал с учетом как его эстетической ценности, так и значимости для раскрытия темы и идеи 

художественного произведения. Занятия по спецкурсу проводятся параллельно урокам 

литературы. 

 

Программа курса «Художественный анализ текста» предусматривает более глубокое овладение 

рядом специальных понятий, которые хотя и анализируются на уроках русского языка и 

литературы (по основной программе), но не рассматриваются в достаточно полном объеме и в 

определенной системе. 

Программа знакомит со всеми видами анализа художественного текста: ритмико- интонационным, 

лингвостилистическим, лексико-семантическим, хронотопическим. Завершает курс всесторонний 

итоговый анализ текста, включающий в себя приобретённые учащимися знания и умения. 

Курс имеет как теоретическую, так и практическую направленность: в программе представлены 

понятия и категории теории художественной речи, научных методов филологического анализа 

художественного текста и методики его комментирования, а также самореализация школьников в 

деятельностной сфере на практических занятиях. 

Цели и задачи данной программы в области формирования системы знаний, умений: 

- ознакомить учащихся с величайшими памятниками культуры, литературы, расширить 
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представление учащихся о жанрах литературы, показать своеобразие и самобытность 

произведений литературы; 

-способствовать духовному становлению личности; 

-формированию нравственных позиций, эстетического вкуса; 

-совершенному владению речью; 

-осмыслению литературы как особой формы культурной традиции. Задачи: 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки художественных произведений; 

- совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи; 

- развитие потенциальных творческих способностей школьников. 

Содержание учебного курса. 

Анализ художественных текстов с актуализацией проблемы взаимосвязи формы и содержания. 

Структура художественного текста. Форма и содержание. Тема и микротема текста. Сюжет и 

композиция художественного произведения. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Интерпретация художественного произведения. 

Конфликт в поэтике произведения. Литературный герой (персонаж, характер, тип). Функции 

пейзажа в произведении. Портрет в художественном произведении. Детальный анализ текста. Роль 

символов в художественном произведении. 

Изобразительно-выразительные средства – «ключи» к пониманию текста. 

Фонетические средства выразительности (аллитерация, ассонанс). Лексические средства 

выразительности (тропы). Синтаксические средства выразительности. Стилистические средства 

выразительности. Общее понятие о системах стихосложения. Звуковые средства художественной 

изобразительности. 

Пути анализа художественного текста. 

Ритмико-интонационный анализ текста. Явление звукописи в художественной литературе. 

Фонетический анализ художественного текста. Анализ текста с точки зрения его стилистических 

особенностей. Хронотопическое чтение, трансформации героев и ситуаций, включение учебных 

задач в контекст жизненных проблем, построение сообщений с альтернативными смыслами, 

соотнесение смыслов ряда произведений писателя. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы читательской 

грамотности. Художественный анализ текста» 

Курс направлен на образовательное развитие учащихся: 

- углубление знаний об основных литературных направлениях, родах, жанрах; 

- общие сведения по теории стихосложения; 

- умение владеть различными видами речевой деятельности, 

- создание творческих текстов различных жанров; 

- развитие представления об эстетической ценности языковых средств выразительности. 

Курс   «Основы   читательской   грамотности.

 Художественный анализ текста» направлен на выработку у учащихся следующих 

основных умений: 

- анализ художественного произведения в контексте сюжетно-композиционного 

единства; 

- умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей 

произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-

культурного развития искусства слова; 

- умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: 

интерпретировать в контексте художественной культуры и традиции; 

- умение выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста, 

умение выполнять письменные творческие работы различных жанров. 
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Метапредметные умения: 

- 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. 

Предметные умения: 

- 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 приёмами. 

1.1. Проектно-исследовательская деятельность 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность (4 ч)  

Открытия и изобретения в нашей жизни. Любопытство и желание помочь людям как двигатели 

прогресса. Детские мечты школьников и педагога об открытиях и изобретениях, первые попытки 

их реализации - наивные и реалистичные, смешные и серьезные, удачные и неудачные. Мир 

взрослых как мир, построенный на проектах и исследованиях. Курс внеурочной деятельности 

«Проектно-исследовательская деятельность» как возможность воплотить детские мечты и 

подготовиться к успешной взрослой жизни. Суть проектно-исследовательской деятельности – 

решение актуальной исследовательской или практической проблемы, с которой сталкиваются 

люди; возможность получить (хотя бы отчасти) новое знание или создать (хотя бы отчасти) новый 

продукт, который поможет решить эту проблему. Два вида проектно- 

исследовательской деятельности: деятельность, направленная на получение нового знания 

(исследование), и деятельность, направленная на создание нового практического продукта 

(проект). Признаки проектно-исследовательской деятельности школьников: направленность на 

решение сложной практической или исследовательской проблемы, требующей совершения 

поэтапных действий; предложение нового или отчасти нового решения этой проблемы; получение 

результата в виде нового или отчасти нового (усовершенствованного) продукта / нового или 

отчасти нового (дополненного) знания, помогающего решить эту проблему; сложность или 

невозможность предопределения результата; самостоятельность выполнения с возможностью 

обратиться за консультациями к взрослым. Индивидуальные и групповые проекты и исследования.  

Особенности занятий в рамках курса «Проектно-исследовательская деятельность»: 

творчество и ориентация на получение конкретного результата работы, максимум посильной 

самостоятельности, сочетание индивидуальной работы и коллективного обсуждения ее этапов, 

мотивирующая и консультативная роль педагога.  

Индивидуальные взгляды, интересы, увлечения школьника как основа выбора направления 

проектно-исследовательской деятельности, повышающая вероятность ее успеха. Примеры 

исследовательских проблем в гуманитарной сфере (в том числе те, которые ранее решались 

другими школьниками) и соответствующие им возможные направления исследовательской 

деятельности. Коммуникативная игра «Никто не знает, что я…», направленная на рефлексию и 

презентацию школьником своих взглядов, интересов и увлечений. Деловая игра-карусель 

«Проблемы, которые я хотел бы решить», направленная на определение школьником 

предварительного спектра исследовательских проблем, которые кажутся ему важными и 

посильными для решения в рамках исследовательской деятельности. Совместное обсуждение в 

группе предложенных школьниками проблем, поддержка педагогом по возможности каждого 

ребенка, акцентирование внимания на перспективных направлениях исследовательской 

деятельности, связанных с предложенными школьниками проблемами, замечания относительно 

труднорешаемых или малоактуальных проблем.  
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Примеры практических проблем в гуманитарной сфере (в том числе те, которые ранее 

решались другими школьниками) и соответствующие им возможные направления проектной 

деятельности. Виды проектов, которые подразумевают создание конкретного продукта, 

необходимого людям. Проект как дело или мероприятие для других: творческие, социальные, 

экологические, краеведческие, трудовые, спортивные проекты.  

Проект как преобразование виртуальной или реальной среды: создание сайта, оформление 

классной комнаты или пришкольной территории, создание наглядных пособий и т. п. Проект как 

инициирование новых видов деятельности: создание школьной медиастудии, организация 

танцевальных перемен в школе, создание игротеки для малышей и т. п. Консультации для 

школьников по вопросу определения проблемы, которую они хотели бы попытаться решить, и 

выбора соответствующего ей направления проектной или исследовательской деятельности.   

Общий замысел проектно-исследовательской работы (6 ч)  

Этапы работы над проектом или исследованием: выбор темы, обоснование актуальности 

выбранной темы, формулировка цели и задач, разработка гипотезы (для исследовательских работ) 

или описание предполагаемых свойств создаваемого продукта (для проектных работ), решение 

поставленных задач, формулирование выводов о полученных результатах, итоговое оформление 

текста с описанием проведенного исследования или реализованного проекта, защита работы.  

Выбор темы проектной или исследовательской работы. Требования к выбираемой теме 

будущего исследования или проекта: личная заинтересованность в теме, отражение в теме 

проблемы, которую школьник хочет решить, простота, четкость, однозначность, 

непротиворечивость формулировки темы. Тривиальность, многословие, наукообразие, избыток 

иноязычных аналогов слов русского языка как наиболее распространенные ошибки в 

формулировании темы исследовательских или проектных работ. Примеры удачных и неудачных 

тем исследовательских и проектных работ в гуманитарной сфере, в том числе тех, над которыми 

ранее работали другие школьники. Практикум: групповая работа «Коротко обо всем» - 

формулировка школьниками тем на основе предложенных педагогом исследовательских (1-я 

группа) или практических (2-я группа) проблем. Консультации (в режиме личных и/или онлайн-

встреч) для школьников по вопросу выбора темы проекта или исследования, а также 

первоначального замысла его реализации.  

Аргументация актуальности работы как важный социальный навык, дающий возможность 

взрослому человеку реализовать интересы, отстаивать свои взгляды, добиваться целей, находить 

единомышленников и продвигать результаты собственного труда. Примеры из бизнеса, политики, 

культуры, науки, демонстрирующие успех аргументации в том или ином начинании. Обоснование 

актуальности исследовательской или проектной работы: в чем суть решаемой в ходе работы 

проблемы, почему ее нужно решать, в чем будет новизна предлагаемого решения, кому поможет 

это решение, чем новое решение может быть полезно. Научная актуальность как важность и 

полезность пополнения недостающих знаний об изучаемом объекте или явлении или новом 

взгляде на изучаемый объект или явление. Как описать актуальность исследовательской работы. 

Социальная актуальность как важность и полезность решения той или иной практической задачи 

для конкретных людей (целевой аудитории проекта). Как определить целевую аудиторию проекта, 

возраст и масштаб аудитории, ориентация проекта на потребности аудитории. Примеры удачных и 

неудачных обоснований актуальности тем исследовательских и проектных работ в гуманитарной 

сфере, в том числе тех, над которыми ранее работали другие школьники. Обучающая игра «Кому 

это надо?» — работа в микрогруппах: определение адресата и обоснование актуальности тем, 

предложенных группами друг другу. Консультации (в режиме личных и/или онлайн встреч) для 

школьников по вопросу обоснования актуальности выбранной темы исследования или проекта, а 

также замысла его реализации.  

Цель как идеальный, мысленно представленный результат исследовательской или 

проектной работы. Требования к цели: краткость, конкретность, достижимость, проверяемость ее 

достижения. Примеры удачных и неудачных формулировок целей исследований и проектов. 

Задачи исследовательской и проектной работы. Отличие задач от цели, соотношение цели и задач. 

Задачи как отражение этапов предстоящей работы, как преодолеваемые препятствия на пути к 

достижению цели. Поступательность и поэтапность формулируемых задач. Примеры удачных и 
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неудачных формулировок задач исследований и проектов. Гипотеза в исследовательской работе и 

модель описания создаваемого продукта в проектной работе. Гипотеза как описанное в общих 

чертах предположение о будущих результатах исследовательской работы, как предполагаемая 

новая информация, которую школьник планирует получить в ходе исследования. Описание 

предполагаемых свойств создаваемого в ходе проектной работы продукта. Примеры удачных и 

неудачных гипотез и моделей. Консультации (в режиме личных и/или онлайн-встреч) для 

школьников по вопросу целей, задач и гипотез / описания предполагаемых свойств создаваемого 

продукта, сформулированных ими для своих исследовательских/проектных работ. Консультации 

для школьников (по запросу) по вопросу первых шагов реализации проекта или исследования.  

Реализация замысла проектно-исследовательской работы (14 ч)  

Исследовательская и проектная работа как поэтапное решение поставленных задач и 

описание сделанного. Приоритет самостоятельной работы школьника. Общий план работы: 

поэтапная самостоятельная работа школьника над решением поставленных задач; совместный 

анализ во время индивидуальных консультаций с педагогом той части работы школьника, которая 

была выполнена им на каждом этапе; разбор успехов и неудач школьника; предложения педагога 

по исправлению или корректировке работы; помощь педагога (по запросу школьника) в 

преодолении имеющихся у школьника затруднений; повторный анализ результатов работы на 

данном этапе и подготовка к работе на следующем этапе; параллельное ознакомление школьников 

с необходимыми нюансами реализации проекта или исследования. Консультации для школьников 

(по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, 

затруднениям, сомнениям в реализации их проектных или исследовательских работ.  

Проблемы и потребности людей как исходный посыл для создания проекта. Инструменты 

изучения проблемных зон. Опросы как инструменты конкретизации проблемы. Составление 

опросников. Открытые и закрытые опросы. Выбор аудитории для опроса. Гугл-формы и их 

создание. Способы обработки полученных данных. Обратная связь от целевой аудитории в ходе 

реализации проекта и после его окончания. Механизмы получения обратной связи. 

Непосредственные и опосредованные методы получения обратной связи. Коррекция 

краткосрочных проектов в зависимости от обратной связи. Коррекция долгосрочных проектов в 

зависимости от обратной связи: создание регулирующих механизмов и инструментов. Негативная 

обратная связь от аудитории: как правильно ее воспринимать и как с ней работать. Консультации 

для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей 

идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их проектных работ.  

Обзор литературы и анализ литературы: отличие одного от другого. Анализ 

разработанности проблемы в научной литературе как важная часть настоящего исследования. 

Этика исследователя. Плагиат и цитирование высказываний других авторов. Правила оформления 

ссылок на использованную литературу. Консультации для школьников (по запросу, в режиме 

личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в 

реализации их исследовательских работ.  

Способы реализации проекта. План работы как исходная точка реализации проекта. 

Признаки хорошего плана работы. Формулировка конкретных этапов работы. Требования к 

результатам каждого этапа работы. Дедлайны и их значение. Визуализация плана и реализация 

задач. Что делать, если «не получается». Организация собственной работы над индивидуальным 

проектом. Организация работы проектной группы над групповым проектом: распределение 

поручений в группе в зависимости от особенностей исполнителей, исполнительские и 

организаторские поручения, сопровождение выполнения исполнительского поручения, 

привлечение специалистов не из состава проектной группы. Как стать хорошим организатором? 

Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по 

возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их проектных работ. Методы 

проведения исследования. Анализ исторических источников (для исторических работ), критика 

источника, тенденциозность источника. Контент-анализ. Анкетный опрос, правила составления 

опросников и этика проведения опроса, офлайн- и онлайн-опросы. Метод фокус-группы и правила 

беседы с ее участниками. Эксперимент. Особенности проведения эксперимента в гуманитарной 

сфере, этика экспериментатора. Оформление результатов. Консультации для школьников (по 

запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, 
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сомнениям в реализации их исследовательских работ. Авторский путь реализации задуманного 

проекта. 1-й этап: проверка готовности к реализации задуманного. Демонстрация замысла проекта 

нескольким представителям целевой группы. Доработка проекта по итогам данного тестирования. 

Определение запасных вариантов в случае изменения обстоятельств реализации проекта. 

Намеренная мысленная проверка на прочность «А что если…». 2-й этап: предстартовая 

подготовка. Работа с проектной группой (если в реализации проекта задействовано несколько 

человек) по всему содержанию проекта, определение возможных страховок и замен. Подготовка 

необходимого оборудования. Настрой проектной группы. Определение способов связи членов 

проектной группы в случае реализации проекта как дела или мероприятия. 3 этап: старт проекта. 

Педагогическое сопровождение проекта. Обратная связь от целевой аудитории. Консультации для 

школьников (по запросу, в режиме личных и/или онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, 

затруднениям, сомнениям в реализации их проектных работ. Сопровождение реализации проекта 

школьника. Авторское видение изучаемого объекта или явления: его возможного устройства, 

характерных признаков, особенностей функционирования, причин появления, этапов развития, 

последствий, классификации, связей с другими объектами или явлениями, внутренних 

закономерностей и т. п. Гуманитарное исследование как авторское видение изучаемого объекта 

или явления, представленное в его описательной модели. Модель как рассмотренный с 

определенной точки зрения упрощенный образ объекта - его интерпретация, где выделены 

существенные элементы объекта и определены ключевые связи между ними. Особенность 

гуманитарного исследования – трудность или невозможность объективного описания реальности, 

тенденциозность и субъективность исследовательского взгляда, гипотетичность предлагаемой 

исследователем описательной модели изучаемого им объекта или явления. Возможность 

сосуществования различных описательных моделей одного и того же объекта или явления, то есть 

множества его интерпретаций. Консультации для школьников (по запросу, в режиме личных и/или 

онлайн-встреч) по возникающим у детей идеям, затруднениям, сомнениям в реализации их 

исследовательских работ.  

Оформление итогов проектно-исследовательской работы (10 ч)  

Анализ сделанного (групповое обсуждение): что удалось, что не удалось, почему не 

удалось, что можно было улучшить или сделать иначе, определение возможного последействия 

проекта или перспектив исследования, предложения по возможному развитию, улучшению, 

совершенствованию проекта или исследования. Описание проделанной проектной или 

исследовательской работы как способ самоанализа и возможность передать другим людям свои 

опыт и знание. Структура и правила оформления текста описания проектной или 

исследовательской работы: тема, актуальность, цель, задачи, гипотеза (для исследовательских 

работ) или описание предполагаемых свойств создаваемого продукта (для проектных работ), 

описание (возможно, разбитое на параграфы) процесса решения поставленных задач, заключение с 

формулированием выводов о полученных результатах, список использованной литературы (для 

исследовательских работ). Консультации для школьников (в режиме личных и/или онлайн-встреч) 

по вопросу оформления текста выполненных проектных или исследовательских работ. Защита 

проектной или исследовательской работы как возможность приобрести полезный навык 

публичного выступления, отстаивания и продвижения собственных идей. Мультимедийное 

сопровождение защиты, правила создания мультимедийной презентации в доступных 

компьютерных программах.  

Правила и секреты публичного выступления: грамотная речь, темп речи и дикция, мимика и 

жесты, краткость и яркие примеры, уместный юмор, внешний вид и умение держать себя перед 

аудиторией. Особенности предстоящей научно-практической конференции школьников и 

проводимого в ее рамках конкурса проектноисследовательских работ. Критерии оценки проектно-

исследовательской работы школьника. Консультации для школьников (в режиме личных и/или 

онлайн-встреч) по вопросу публичной защиты своих проектных или исследовательских работ.  

Научно-практическая конференция школьников. Торжественное открытие конференции. 

Объявление регламента работы конференции и выступлений школьников. Объявление регламента 

конкурса проектно-исследовательских работ школьников, проводимого в рамках конференции. 

Выступления авторов проектов и исследований. Вопросы авторам и выступления с 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 366 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 
 

367  

комментариями со стороны других школьников, педагогов, приглашенных специалистов. Работа 

жюри конкурса. Подведение итогов конференции. Благодарности.  

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

В сфере гражданского воспитания: готовность к разнообразной совместной деятельности в 

рамках реализуемого проекта или исследования, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

предусмотренной проектом гуманитарной деятельности  

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 

чьими работами пользуется школьник во время проведения исследования или с которыми он 

вступает во взаимодействие во время реализации проекта;  

активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований или 

проектов в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны.  

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории 

и современному состоянию российских гуманитарных наук;  

ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, к науке и достижениям российских ученых-гуманитариев 

— историков, психологов, социологов, педагогов.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов или 

исследований, осознание важности морально-этических принципов в деятельности исследователя;  

готовность в процессе работы над проектом или исследованием оценивать собственное поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков;  

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым 

или используемым в ходе проектно-исследовательской деятельности, к традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание  важности  художественной  культуры  как  средства  коммуникации 

 и самовыражения.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни как главного предмета гуманитарных исследований и 

важнейшего ориентира для проектных работ; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям, связанным с реализуемым школьником социальным проектом или публичной защитой 

собственного исследования, осмысляя собственный опыт проектно-исследовательской 

деятельности и выстраивая дальнейшие цели относительно профессионального будущего.  

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность в 

рамках реализуемых индивидуальных или групповых проектов;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения знания, полученного в ходе исследования.  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из гуманитарных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды.  

В сфере понимания ценности научного познания: ориентация в проектноисследовательской 

деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  
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овладение языковой и читательской культурой как средством научного и практического познания 

мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень компетентности через 

практическую проектную и исследовательскую деятельность (в том числе умение учиться у 

других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других);  

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, формулировать 

собственные исследовательские или проектные идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение универсальными познавательными действиями выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и  

сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом предложенной учебно-исследовательской или 

учебно-проектной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной  

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи; использовать вопросы как 

исследовательский инструмент;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным  

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе  

исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе  

информации или данных из источников с учетом задачи; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию  

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же  

идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации; 

эффективно систематизировать информацию.  
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной проектной или 

исследовательской работы при решении конкретной практической или научной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, планировать организацию совместной работы, определять 

собственную роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  

выполнять свою часть групповой проектной или исследовательской работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать собственные действия с 

другими членами команды; оценивать качество собственного вклада в общий продукт по 

критериям,  

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями владеть приемами 

самоорганизации при осуществлении исследовательской и проектной работы (выявление 

проблемы, требующей решения); составлять план действий и определять способы решения;   

владеть приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и  

самооценку полученных результатов исследовательской или проектной работы; вносить 

коррективы в работу с учетом выявленных ошибок, возникших трудностей.  

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности (основное 

общее образование) представлены с учетом специфики содержания гуманитарных предметных 

областей, затрагиваемых в ходе проектно-исследовательской деятельности школьников.  

Русский язык:  

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; осуществление выбора языковых 

средств для создания устного или письменного  

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; обогащение словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения; осознанное 

расширение речевой практики; овладение основными нормами современного русского 

литературного языка.  

Литература: умение участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с  

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); умение использовать 

словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применение ИКТ, соблюдение правил 

информационной безопасности.  

Иностранный язык: участие в исследовательской, проектной деятельности предметного и  

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов; использование 

иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно- 

справочных систем в электронной форме.  

История: овладение  историческими  понятиями  и  их  использование 

 для  решения  

исследовательских и проектных задач; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических  

событий, явлений, процессов;  

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; умение 
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находить и критически анализировать для решения исследовательской задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; умение соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других  

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; умение привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими  

источниками.  

Обществознание:  

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, о характерных чертах общества, о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы; умение 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, характеризовать их существенные признаки, элементы и основные функции; 

умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства, связи политических потрясений и социальноэкономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей  

явлений, процессов социальной действительности; овладение смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначения в целях решения различных исследовательских или 

проектных задач; овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по теме проекта или исследования из различных адаптированных 

источников и публикаций средств массовой информации с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; умение, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя  

их аргументами; приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

проектной  

деятельности.  

 

1.7. Культура речи. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура речи» 

РазделI. Введение (2 часа) 
Введение. Цели и задачи программы курса “Культура речи”.  

Текст и его законы. 

РазделII. Стилистический и типологический анализ текста. (16 часов) 

Текст, типы текстов, их классификация. 

Стилистический и типологический анализ текста. 

 Тема и основная мысль текста. Средства связи между частями текста. Способы связи в тексте. 

Выделение микротем. Лексические, морфологические, синтаксические средства организации 

текста. Стили речи. Типы речи. 

РазделIII. Лингвистический анализ текста.(31 час) 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение. 

Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, синонимы, антонимы, лексика 

ограниченного употребления, фразеологизмы. Контекстные синонимы. Контекстные антонимы. 
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Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, благозвучие (эвфония), 

диссонанс, звукопись. 

Лексические – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, гипербола, литота, 

олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, эпифора, 

параллелизм, эллипсис, умолчание, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, синтаксические конструкции. 

РазделIIV    Сочинение-рассуждение на основе текста (19 часов) 

 

Анализ текста.  

Содержание исходного текста. 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции 

научного, публицистического, разговорного стиля. Рецензия. Эссе. 

Композиция и языковое оформление сочинения. 6 часов. 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений. 

Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. 

Финал сочинения-рассуждения. Изложение собственного мнения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 11 КЛАССЕ 

РазделI Введение. Знакомство с программой курса (1 час) 

РазделII Разделы науки о языке (7 часов) 

Определение разделов науки о языке, основные понятия и единицы языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. Предупреждение 

ошибок на орфоэпическом уровне. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное словообразование. 

Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе. 

РазделIII Лексика и морфология (7 часов) 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, 

их предупреждение. 

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие 

лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые 

слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

РазделIV Синтаксические нормы (2 часа) 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, 

способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная норма. Нормы 

согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование 

определений с определяемым словом). Нормы управления. Построение предложений с 

однородными членами. Построение сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. 

Правильное использование деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила 

преобразования прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических 

норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 
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РазделV Орфография (13 часов) 

Орфографическая грамотность. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- 

в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

РазделVI Пунктуация (6 часов) 

Пунктуационная грамотность. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом 

предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных 

членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки 

препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с 

разными видами связи. 

РазделVIIТекст. Стили и типы речи (33 часа) 

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые 

отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок 

при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Требования к письменной работе выпускника. Композиция письменной экзаменационной 

работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки проблемы. 

Анализ текстов и проблем экзаменационных работ предыдущих лет. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария 

проблемы. Письменное оформление комментария. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке 

позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в письменных 

работах выпускников. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Источники аргументации. Анализ 

письменных работ выпускников с точки зрения правильности и убедительности приводимых 

аргументов. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном 

членении письменной работы, их предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и выразительности 

речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. 

Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их предупреждение. 

Этическая норма. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Культура речи» в 10 -11 классе являются: 

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

Метапредметными результатами изучения курса «Культура речи» в 10-11  классе 

являются: 

1)уметь 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) уметь 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) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Культура речи» на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся  научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Обучающийся 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). 

 

1.9. Профориентация. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Профориентация» 

Модуль1 «Мойвыбор» 

Твои возможностибез границ. 

Вариантывыборапродолженияобразованияпоокончанииосновнойшколы.Профильоб

учения.Правонасобственноесодержаниеобразования.Возможностииограничения.Веравусп

ех.Противоречиямирапрофессиональногообразованияиобразовательноготруда.Человеккак

«делатель»общественнойпользы.Интересксобственномубудущему. 

Изменения,происходящиевобществеимирепрофессиональноготруда. 

Особенности индустриального и постиндустриального общества. От 

цивилизацииисполнителейкцивилизациииндивидуальностей.Изменения,происходящиевоб

ществе,и их влияние на жизнь человека. Самобытность человека в меняющемся мире. 

Слагаемыеоценкитрудаученикастаршей школы,студента,современногопрофессионала. 

Рыноктрудаиобразовательныхуслуг. 

Изменениянаотечественномрынкетруда.Мозаичнаяпрофессиональнаякультура. 

«Синие»,«белые»,«золотые»воротнички.Универсальныйработникиспециалиствопределен

нойобластизнания.Потребностьобществавпрофессионалахсразличнымуровнем и типом 

образования. Индивидуальные и профессиональные качества 

человека.Человеккаксубъектвыбора.Помощникичеловекавпоискеработы.Образованиеипро

фессия. 

Путипродолженияобразованияиприобретенияпрофессии. 

Начальное,среднее,высшеепрофессиональноеобразование.Видыучебныхзаведений.

Перспективыпрофессиональногостановлениявусловияхрегиона(территории).Рынокобразо

вательных услуг.Рискипредстоящеговыбора. 

Притязаниячеловекаиегопрофессиональнаякарьера. 

Современныепредставленияопрофессиональнойкарьере.Путидостижениякарьеры.Ц

енностныеориентациивжизничеловека.Воляипрофессиональныйуспех. 

Способысогласованияпритязанийчеловекастребованиямиегодеятельности.Определениеи 

характеристика«формулы успеха». 

Принятиерешенияовыборепрофиляобучения. 

Определениепонятия«готовностькпринятиюрешения».Характеристикакомпонентов 

и вариантов выбора профиля обучения. Факторы выбора профиля 

обучения.Согласованиерационального иинтуитивного ввыборе. 

Проектированиеиндивидуальнойобразовательнойтраектории. 

Значимость способностей и мотивов в выборе профиля обучения и пути 

продолженияобразования.Алгоритмпроектированияиндивидуальнойобразовательнойпрог

раммы.Критерииготовностикпринятиюрешения овыборепрофиляобучения. 

 

Модуль 2. «Развитие компетентности в 

общении».Значениеобщения вжизничеловека. 

Человек как социальное существо. Роль общения в развитии личности. 

Общение:отдельный вид деятельности или составная часть любой деятельности человека? 

Функцииобщения:контактная,информационная,побудительная,координационная,функция

понимания,эмотивная,функцияустановленияотношений,функцияоказаниявлияния. 

Уровниобщения:социально-ролевой,деловой,интимно-личностный. 
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Вербальныесредстваобщения. 

Общаяхарактеристикасредствобщения:вербальныеиневербальные. 

Речь как процесс осуществления коммуникации. Язык как средство говорения. 

Различныестороныречи:содержательнаясторонаизвуковоеоформлениеречи.Звуковоеофор

млениепроцессаговорения(тон,тембр,высота,интонация,громкость,скорость,ритмичность 

и т.д.) Роль грамотности речи и языка в адекватном выражении 

мыслей.Особаяважностьвладенияречьюдляотдельныхгрупплюдей(политики,людисоциаль

ныхпрофессий,журналистыит.д.)исфержизни(вособенностиделовогообщения). 

Невербальныесредстваобщения. 

Особенностиневербальнойкоммуникации.Невербальныесредстваобщения:выразите

льныедвижениятела,мимика,жесты,дистанцияобщения.Функцииневербальных сообщений 

(дополнение, опровержение, замещение вербальных 

сообщений,регулированиеразговора).Проблемакорректнойинтерпретацииневербальногопо

ведения. 

Видыобщения. 

Видыобщения:примитивноеобщение,духовно-

личностноеобщение,манипулятивноеобщение, светское общение, деловоеобщение. 

Влияниевидаобщениянавыбираемыйстильистратегию поведения. 

Слушаниесобеседника. 

Слушание–

однаизсторонвзаимодействиявпроцессеобщения.Распределениеответственностизавзаимод

ействиемеждуслушающимиговорящим.Вниманиекакосноваактивного слушания.Условия 

эффективного восприятияречи. 

Передачаинформации. 

Характеристикапередачиинформациикакоднойизсторонвзаимодействиявпроцессео

бщения.Моделипередачиинформации,эффективностьпередачиинформации. 

Эффективноеобщение. 

Учетиндивидуально-

психологическиххарактеристикпартнеравобщении(темперамент,характер,стилииспособыд

еятельностиит.д.)длясозданиянаиболеекомфортнойобстановкивситуации 

общения.Тренинг«Эффективноеобщение» 

Рольсамопрезентациивобщении. 

Приемырасположенияксебе.Положительныйимидж.Репутация. 

Публичноевыступлениена«5». 

Ситуациипубличныхвыступлений. 

Оптимизацияподготовкиквыступлению.Способыподдержаниявниманияаудитории.

Психологическоесостояниеоратора.Уверенностьвсебе.Ролеваяигра 

«Эффектноевыступление». 

Барьерывобщении. 

Наиболее распространенные барьеры общения: демонстрация разности 

позиций,непонимание интересов, состояния собеседника, его отношения к другим людям, 

вещам,событиям,переходсролиналичность.Ситуации,условия,фразы,вызывающиепсихоло

гическийдискомфортсобеседника.Способыизбеганияипреодолениятакихситуаций.Техника

«Я-ориентированных высказываний». 

 

Деструктивноеобщение. 

Способыоказаниянежелательноговлияния:моделивлияния.Защитаотманипулирован

ия.Поведениеприиспользованиисобеседникомнегативныхтехник. 

Агрессивно-конфликтноевзаимодействие. 

Конфликтиегооценкаваспектевозможностейрешения. 
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Планируемые результаты курса внеурочной деятельности: 

– определятьзначениепрофессиональногосамоопределения; 

– составлятьличныйпрофессиональныйплан,следуяправиламвыборапрофессии

; 

– понятиеопрофессияхипрофессиональнойдеятельности; 

– понятиеобинтересах,мотивахиценностяхпрофессиональноготруда,атакже 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выборомпрофессии; 

– понятиеотемпераменте,ведущихотношенияхличности,эмоционально-

волевойсфере, интеллектуальных способностях,стиляхобщения; 

– пониматьзначениетворческогопотенциалачеловека,карьеры.Об

учающийсяполучитпредставления: 

– осмыслеизначениитрудавжизничеловекаиобщества; 

– осовременныхформахиметодахорганизациитруда; 

– осущностихозяйственногомеханизмавусловияхрыночныхотношений; 

– о предпринимательстве, о рынке 

труда.Уобучающегосябудутсформированыуме

ния: 

– соотноситьсвоииндивидуальныеособенностистребованиямиконкретнойпроф

ессии; 

– составлятьличныйпрофессиональныйпланимобильноизменятьего;использов

ать приемысамосовершенствованиявучебнойитрудовойдеятельности; 

 

– анализироватьпрофессиограммы,информациюопрофессияхпообщимпризнак

ам профессиональной деятельности, а также о современных формах и 

методаххозяйствованиявусловиях рынка; 

– пользоватьсясведениямиопутяхполученияпрофессиональногообразования. 

2.1.1. Реализациякомплексавоспитательныхмероприятий. 

 

1.10. Международная журналистика. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» 

Модуль 1. Знакомьтесь: журналистика (2/5 ч)  

Факты и мнения о журналистике. Опрос. Язык журналистики: тренинг.  

Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем.  

Модуль 2. Функции журналистики (2/5 ч)  

Чем занимается журналистика? Журналистские жанры: факты и мнения. Аналитическое 

сообщение. Аннотация. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым 

профориентационным портфелем.  

Модуль 3. Профессиональная квалификация журналиста (8/7 ч)  

Требования к журналисту-международнику. Журналист и писатель. Журналист – работа мечты? 

Профессиональная этика журналистов (в разных странах). Репортаж. Язык журналистики: 

тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем.
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.  

Модуль 4. Сферы журналистской деятельности (6/11 ч)  

Журналистские сферы деятельности. Профессиональные профили журналистов. Интервью. 

Фоторепортаж. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым 

профориентационным портфелем.  

Модуль 5. Печатные СМИ: газеты (4/10 ч)  

Газеты: общая характеристика. Качественные газеты (в разных странах). Публицистические 

жанры в качественной газете. Таблоиды разных стран. Язык журналистики: тренинг. Работа над 

проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем.  

Модуль 6. Печатные СМИ: журналы (2/5 ч)  

Журналы: общая характеристика. Рецензии и аннотации: кинокритика. Язык журналистики: 

тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем.  

Модуль 7. Радио и телевидение (4/13 ч)  

 Телерадиовещание  в  странах  изучаемого  языка  и  России.  

Телерадиожурналист. Телерадиопередачи. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. 

Работа с языковым профориентационным портфелем.  

Модуль 8. Интернет-журналистика (6/12 ч)  

Интернет-версии газет, журналов, телеканалов. Журналистика и социальные сети. 

Журналист и блогер. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым 

профориентационным портфелем.  

Практический модуль.  

Содержание данного модуля встраивается в основные модули в виде практических заданий 

и профессиональных проб.  

Опрос общественного мнения. Эссе. Сообщение: новость, аналитическое сообщение, 

репортаж. Интервью. Дебаты. Ток-шоу. Структура газеты. Журналистский блог.   

Дополнительный модуль.  

Обобщающе-расширяющий модуль, материал которого может осваиваться отдельно или 

встраиваться в работу над другими модулями.  

Журналистское образование в России и за рубежом. Прогнозы развития журналистики. 

Само- и взаимооценивание. Работа с языковым профориентационным портфелем.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере гражданского воспитания:  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

• принятие демократических ценностей;   

• готовность противостоять идеологии экстремизма, дискриминации  по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам;  

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества;  

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  с их функциями и 

назначением.  
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В сфере патриотического воспитания:  

• сформированность российской гражданской идентичности, чувства ответственности за 

свой край, свой язык и культуру;   

• ценностное отношение к историческому и природному наследию, памятникам, традициям 

народов России и страны/стран изучаемого языка; достижениям России и страны/стран 

изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

• сформированность нравственного сознания, этического поведения;   

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности в международном общении;  

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего через объективную 

журналистскую деятельность в Российской Федерации и  за рубежом.  

В сфере эстетического воспитания:  

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

• готовность к самовыражению в профессиональном творчестве  на международной арене.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;  

• умение принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права  на ошибку и такого же 

права другого человека.  

В сфере трудового воспитания:  

• интерес к изучаемой сфере профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию в области интересующей 

профессии на протяжении всей жизни, в том числе   

с использованием иностранного языка;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

В сфере экологического воспитания:  
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• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе объективной журналистской 

деятельности;  

• расширение опыта деятельности экологической направленности.  

В сфере понимания ценности научного познания:  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире;  

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира.  

В сфере совершенствования эмоционального интеллекта, предполагающего 

сформированность:  

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы;  

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, быть открытым новому;  

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;   

• эмпатии,  включающей способность  понимать  эмоциональное  

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации;  

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

• определять цели профориентационной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

• выявлять закономерности в жанровых журналистских продуктах изучаемого иностранного 

и родного языка;   

• вносить коррективы в учебную и профориентационную деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;   

• развивать критическое и креативное мышление при решении профессионально 

ориентированных задач;  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  в области 

журналистики с использованием иностранного языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания (в т. ч. некоторых профессиональных методов в работе 

журналиста);   

• владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных профессионально ориентированных ситуациях;  

• осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

• уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
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• владеть навыками получения и верификации информации  из источников разных типов, в 

том числе на иностранном языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления, отделять объективную 

информацию от субъективной;  

• создавать журналистские тексты, в том числе на иностранном языке,  в различных 

форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации;  

• оценивать достоверность информации, ее соответствие моральноэтическим нормам.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  

• владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на иностранном 

языке, в основных ситуациях профессиональной журналистской деятельности; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств;  

• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом профессионально 

ориентированных задач и возможностей каждого члена коллектива;   

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы.  

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной профориентационной деятельности;  

• делать осознанный профориентационный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение;  

• оценивать  приобретенный  опыт  в  области  журналистской  

деятельности;  

• способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции  в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень с целью повышения 

журналистской грамотности;  

• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения;  

• оценивать соответствие создаваемого устного/письменного журналистского текста на 

иностранном языке выполняемой журналистской задаче; вносить коррективы в созданный 

речевой продукт в случае необходимости;  

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Анализировать и интерпретировать публицистические статьи разных жанров на 

иностранном языке;  

• реферировать  и  аннотировать  публицистические  тексты   

на иностранном языке;  

• вести дискуссии и дебаты на иностранном языке;  
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• создавать собственные журналистские статьи на иностранном языке; иметь 

представление о:  

– видах газет и журналов, теле- и радиопередач;  

– видах журналистской деятельности, функциях журналистики, ее роли  в 

современном обществе;  

– профессиональных компетенциях журналистов;  

– элементарных формах журналистской практики.  

 

Правиладорожного движения 

Соблюдениеправилдорожногоповедениякакоднаизосновбезопасностижизнедеятель

ности.Обязанностиводителей,пассажировипешеходов.Видыответственности участников 

дорожного движения. 

Экстремальныеситуациикриминальногохарактера. 

Определениеитипологиякриминальныхситуаций.Классификациякриминогенных 

ситуаций. Понятие и виды конфликтов. Структура конфликта. 

Стадииразвитияконфликта.Тактикавправленияконфликтом.Тактикапредотвращениииразр

ушенияконфликта.Городкакповышенныйисточникопасности(общаякриминологическаяхар

актеристика).Мошенничествоиегоформы,способызащиты.Профилактика негативных 

ситуаций (в семье, во дворе, на улице, в школе). 

Профилактиканегативноговлияниянеформальныхгруппировок,сект.Психологиятолпы.Нал

ичиенавыков,позволяющихизбегать экстремальныхситуацийсоциальногохарактера. 

Криминогенныеситуации,связанныеснаркотиками.Криминогенныеситуации,связан

ныеструдовойдеятельностью.Трудовойкодексоработеподростков.Опасности 

«компьютеромании»,игровыхавтоматов. 

Правовыемерыобеспечениябезопасностиличности,имущества,жилищаНеобход

имаяоборона.УКРФонеобходимойобороне.Условияправомерностинеобходимойобороны.Н

еобходимаяоборонаотпосягательствнажизньиздоровье.Необходимаяоборонаотпосягательс

твнасобственность.Состояниекрайнейнеобходимости.Определениесостояниякрайнейнеоб

ходимостиУКРФ.Задержаниелица, совершившего преступление. Основные правила 

поведения во время содержания вСИЗО,изоляторевременного содержания. 

Терроризмибезопасностьчеловека 

Современный терроризм, его характерные черты и особенности. Типы 

терроризма.Характеристикатеррористическихактов.Действияприобнаружениивзрывоопас

ногопредмета. Правила поведения при взрыве. Заложник и личная безопасность. Действия 

припоступленииугрозыпотелефону.Действияприполученииподозрительногописьма,посыл

ки.Действияприкрупномасштабныхтеррористическихактах,сприменениемхимического,бак

териологического и ядерногооружия. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности. 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

уобучающегосябудутсформированы: 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

– готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию,сформированность 

мотивациикучениюипознанию,ценностно-

смысловыеустановкивыпускниковосновнойшколы,отражающиеихиндивидуально-

личностныепозиции,социальныекомпетентности,личностныекачества; 

– сформированностьосновроссийской,гражданскойидентичности; 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

– самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в 

томчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебн

ыхи познавательных задач; 
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– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулироватьдлясебяновыезадачивучѐбеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы

иинтересысвоей познавательной деятельности; 

– соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатамикурса,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 

условийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацие

й; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасностижизнедеятельности,собственныевозможностиеѐрешения; 

– основамсамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосозна

нноговыборавучебнойи познавательнойдеятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

– Умениевидетьпроблему; 

– Умениеставитьвопросы; 

– Умениенаблюдать; 

– Умениеделатьвыводыиумозаключения; 

– Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезультатесовмест

нойработы собучающимися. 

– Определятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифиц

ировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритерии(например,дляклассификацииопасн

ыхичрезвычайныхситуаций,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктив

ноеипо аналогии) иделать выводы; 

– Освоениеприѐмовдействийвопасныхичрезвычайныхситуацияхприродного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощипострадавшим. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

– формировать положительное отношение друг к другу иумение 

общатьсятак,чтобы общениеприносилорадость; 

– развиватьнавыкивзаимодействиявгруппе; 

– развиватьвербальныеиневербальныенавыкиобщения; 

– развиватьнавыкивосприятияипониманияразличныхлюдей; 

– развиватьнавыкисамопознания; 

– преодолеватьэгоцентризм; 

– формированиеположительнойсамооценки; 

– формироватьчувствоуверенностивсебеиосознаниесебявновомкачестве; 

– определятьособенностиповедениявконфликтнойситуации; 

– отрабатыватьситуациипредотвращенияконфликтов. 

– организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем

и сверстниками; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозиций иучѐта интересов; 

– формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоѐмнение; 

– взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роливовремя ипри ликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций. 

2.3 Программа формирования универсальных 

учебныхдействий 

 

2.3.1. Целевойраздел. 

Науровнесреднегообщегообразованияпродолжаетсяформированиеуниверсальных 

учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс 

которыхзакрепленвоФГОССОО. 
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Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.УУДцеленаправлен

ноформируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 

достигаютвысокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего 

общегообразования.Одновременносвозрастаниемсложностивыполняемыхдействийповыш

ается уровень их рефлексивности (осознанности). Переход на качественно 

новыйуровеньрефлексиивыделяетстаршийшкольныйвозрасткакособенныйэтапвстановлен

ииУУД.УУДвпроцессевзросленияизсредствауспешностирешенияпредметных задач 

постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. 

РазвиваетсяспособностьосуществлятьширокийпереноссформированныхУУДнавнеучебны

еситуации.Выработанныенабазепредметногообученияиотрефлексированные,УУДиспользу

юсякак универсальныевразличных жизненныхконтекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирастизасчетумениявыбиратьуспешныестратегиивтрудныхситуациях,управлятьсвоейде

ятельностьювоткрытомобразовательномпространстве.Развитиерегулятивныхдействийнапр

ямуюсвязаносразвитиемкоммуникативныхУУД.Обучающиесяосознанноиспользуютколле

ктивно-

распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхучебных,познавательных,исследо

вательских,проектных,профессиональных задач, для эффективного разрешения 

конфликтов. Старший 

школьныйвозрастявляетсяключевымдляразвитияпознавательныхУУДиформированиясобс

твеннойобразовательнойстратегии.Появляетсясознательноеиразвернутоеформированиеоб

разовательногозапроса,чтоособенноважносучетомповышениявариативности на уровне 

среднего общего образования, когда обучающийся оказывается вситуации выбора уровня 

изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущейпрофессии. 

ПрограммаразвитияУУДнаправленанаповышениеэффективностиосвоенияобучающ

имисяосновнойобразовательнойпрограммы,атакжеусвоениезнанийиучебныхдействий;фор

мированиеуобучающихсясистемныхпредставленийиопытапримененияметодов,технологий

иформорганизациипроектнойиучебно-исследовательской деятельности для достижения 

практикоориентированных результатовобразования. 

ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюисамоопределен

ию;формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,системызначимых социальныхи 

межличностныхотношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий,формированиенаучноготипамышления,компетентностейвпредметныхобластях,у

чебно-исследовательской,проектной, социальнойдеятельности; 

созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-

исследовательскойи проектнойдеятельностиобучающихся; 

формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческихконкурсах,научныхобществах, 

научно-

практическихконференциях,олимпиадахидругих),возможностьполученияпрактико-

ориентированногорезультата; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентациейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопас

ногоиспользованияИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
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устойчивогоразвитияобщества; 

возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуник

ативныхнавыков,навыковцелеполагания,планированияисамоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональнойдеятельности. 

2.3.2. Содержательныйраздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание 

взаимосвязиУУД с содержанием учебных предметов; описание особенностей реализации 

основныхнаправленийиформ; учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержаниесреднегообщегообразованияопределяетсяпрограммойсреднегообщегоо

бразования.Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далее -

ФРП)отражаютопределенныевоФГОССООУУДвтрехсвоихкомпонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыос

военияучебного предметанауровне среднегообщегообразования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосоде

ржания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

итематическомпланированиипо отдельнымпредметнымобластям. 

Русскийязыкилитература. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыело

гическиедействия: 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, 

текстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка,функциональносмысловыхтипов,

жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественныхпроизведенийиихфрагментов,классификациииобобщениялитературныхфа

ктов;сопоставлятьтекстсдругимипроизведениямирусскойизарубежнойлитературы,интерпр

етациямивразличных видах искусств; 

выявлятьзакономерностиипротиворечиявязыковыхфактах,данныхвнаблюдении(нап

ример,традиционныйпринципрусскойорфографиииправописаниечередующихсягласныхид

ругие);приизучениилитературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-

литературногопроцесса;анализироватьизменения(например,влексическомсоставерусского

языка)инаходитьзакономерности;формулироватьииспользоватьопределенияпонятий;толко

ватьлексическоезначениесловапутёмустановленияродовыхивидовыхсмысловыхкомпонент

ов,отражающихосновныеродо-видовыепризнаки реалии; 

выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюсхем(наприме

р, схем сложного предложения с разными видами связи); графических 

моделей(например,приобъясненииправописаниягласныхвкорнеслова,правописании«н»и 

«нн»всловахразличныхчастейречи)идругие; 

разрабатыватьпланрешенияязыковойиречевойзадачисучётоманализа  

имеющихсяданных,представленныхввидетекста,таблицы,графикиидругие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные 

иневерныесуждения,устанавливатьпротиворечиявсужденияхикорректироватьтекст; 

развиватькритическоемышлениеприрешениижизненныхпроблемсучётомсобственн

огоречевогои читательского опыта; 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложеннуювхудожестве

нномпроизведении, рассматривать еевсесторонне; 

устанавливатьоснованиядлясравнениялитературныхгероев,художественныхпроизве

денийиихфрагментов,классификациииобобщениялитературныхфактов;сопоставлятьтекстс
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другимипроизведениямирусскойизарубежнойлитературы,интерпретациямивразличных 

видах искусств; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислеприи

зучениилитературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыеис

следовательскиедействия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о 

лексическойсочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной 

лексики идругие); 

выдвигатьгипотезы(например,оцеляхиспользованияизобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах измененийв лексическом составе 

русскогоязыка,стилистическихизмененийидругие),обосновывать,аргументироватьсуждени

я; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой 

задачи,критическиоцениватьих достоверность; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(например,приподборепри

мероворолирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа,одногоиз мировых 

языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 

способыдействиявсобственнуюречевуюпрактику(например,применятьзнанияонормахпрои

зношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); 

уметьпереносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературныхпроизведений,впознавательнуюипрактическуюобласти жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основелитературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 

познанияотечественнойи другихкультур; 

владетьнаучнымтипоммышления,научнойтерминологией,ключевымипонятиямииме

тодамисовременноголитературоведения;определятьиучитыватьисторико-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроиз

ведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работусинформацией: 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформ

ации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации,государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать 

достоверностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально-этическимнормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётомназначения информации и 

еёцелевойаудитории,выбиратьоптимальнуюформуеёпредставленияивизуализации(презент

ация,таблица,схемаи другие); 

владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребованияинформационно

йбезопасности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает 

умения: 

владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно,логично,аргументированноизлагать своюточкузренияпопоставленнойпроблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальныхзнаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректновыражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 

отношениек оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать 
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вопросы посуществуобсуждаемойтемы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения;самостоятельновыбиратьформатпубличноговыступленияисоставлятьустныеиписьм

енныетексты сучётом целии особенностейаудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

инойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценн

остей,взаимопонимания междулюдьми разных культур; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовывать,координироватьдействияп

о их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общийрезультат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной 

иписьменнойформе; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности,практическойзначимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение

,бытьинициативным; 

участвоватьвдискуссииналитературныетемы,вколлективномдиалоге,разрабатывать 

индивидуальныйи (или)коллективныйучебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста,вносит

ь 

необходимыекоррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и 

оцениватьсобственнуюработу:мерусамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкиидр

угие; 

осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту 

икорректировать собственную речьсучётом целейи условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественнойлитературе;оцениватьприобретенныйопыт сучетомлитературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры;выявлятьвзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовн

о-нравственнымразвитиемличности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 

втом числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературныхгероеви проблем,поставленных вхудожественныхпроизведениях. 

 

Иностранныйязык. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыелогическиеи 

исследовательскиедействия: 

анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражениямыслисредствами 

иностранногои родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых

 явленийиностранногоязыка; 

сравнивать,классифицироватьиобобщатьих; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранного 

языка(например,грамматическихконструкциииихфункций); 

сравниватьразныетипыижанрыустныхиписьменныхвысказыванийнаиностранномязыке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и 

мнение;анализироватьструктурноисодержательноразныетипыижанрыустныхи 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использованиярезультатованализавсобственных высказывания; 

проводитьпопредложенномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностейединиц
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изучаемогоязыка,языковыхявлений(лексических,грамматических),социокультурных явлений; 

формулироватьвустнойилиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверкугипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдениязаязыковыми явлениями; 

представлятьрезультатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрезентации

,схемы,таблицы,диаграммыидругихнаурокеиливовнеурочнойдеятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлениюсоответствий и 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемогоязыка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работусинформацией: 

использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтенияиаудированияд

ляполученияинформации(спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинфо

рмации, сполнымпониманием); 

полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана,тезисов); 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

ификсироватьпротиворечия винформационныхисточниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказываниянаиностранн

омязыке,участвоватьвобсуждениях,выступленияхвсоответствиисусловиями и целями общения; 

развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств 

изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

(текст,таблица,схемаи другие)всоответствии скоммуникативнойзадачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

видатекста,используяразныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполнымпони

манием, снахождениеминтересующей информации); 

выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросовили утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектнойработы,самостоятельновыбираяформат выступлениясучетомособенностейаудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках 

выбранногопрофилясцельюрешения поставленнойкоммуникативнойзадачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определять 

своюрольикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

выполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжать поиск 

совместного решенияпоставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новыхданныхили 

информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормымежкультурногообщения. 

Математикаиинформатика. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыелогическиедейс

твия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

междупонятиями;формулироватьопределения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 
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исравнения,критерии проводимого анализа; 

выявлятьматематическиезакономерности,проводитьаналогии,вскрыватьвзаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагатькритериидля 

выявлениязакономерностей ипротиворечий; 

воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеиотрицательные,един

ичные, частныеи общие;условные; 

делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умоза

ключенийпо аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые 

иотпротивного),выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновывать 

собственныесуждения и выводы; 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаибо

лееподходящийсучетомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыеисследовательс

киедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулироватьвопросы,фикси

рующиепротиворечие,проблему,устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;проводить   

самостоятельно   спланированный   эксперимент,   исследование   по 

установлениюособенностейматематическогообъекта,понятия,процедуры,повыявлениюзависимо

стеймеждуобъектами,понятиями,процедурами,использоватьразличныеметоды; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, 

исследования, оцениватьдостоверностьполученных результатов, выводовиобобщений, 

прогнозировать возможноеихразвитиевновых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работусинформацией: 

выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализироватьиинтерпретироватьинформа

циюразличныхвидовиформпредставления;систематизироватьиструктурироватьинформацию,пре

дставлятьеевразличныхформах; 

оцениватьнадежность  информации  по  самостоятельно  сформулированным 

критериям,восприниматьеекритически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и 

длярешениязадачи; 

анализироватьинформацию,структурироватьееспомощьютаблицисхем,обобщать, моделировать 

математически: делать чертежи и краткие записи по 

условиюзадачи,отображатьграфически,записыватьспомощьюформул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия;распознавать 

неверныеутвержденияи находить вних ошибки; 

проводитьматематическиеэксперименты,решатьзадачиисследовательскогохарактера,выдвигатьп

редположения,доказыватьилиопровергатьих,применяяиндукцию,дедукцию, аналогию, 

математическиеметоды; 

создаватьструктурированныетекстовыематериалысиспользованиемвозможностей современных 

программных средств и облачных технологий, использоватьтабличныебазы данных; 

использоватькомпьютерно-

математическиемоделидляанализаобъектовипроцессов,оцениватьсоответствиемоделимоделируе

момуобъектуилипроцессу;представлятьрезультаты моделирования внаглядномвиде. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать своюточкузрения 

вустных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять своисуждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулироватьразногласияи 

возражения; 
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представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты иход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, 

подкрепляяпояснениями,обоснованиямиввербальномиграфическомвиде;самостоятельновыбират

ьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностейаудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговыештурмы» и 

другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииучебныхзадач;планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьвиды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнениянесколькихлюдей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулированн

ымучастниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешениясучетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом 

новойинформации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийимыслительныхпроцессов,ихрезультатов;владетьспособамисамопроверки,самоконтрол

япроцессаирезультата решенияматематической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вноситькоррективывдеятельность наосновеновыхобстоятельств,данных,найденныхошибок; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям,мерусобственнойсамостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснятьпричиныдостиженияили 

недостижения результатовдеятельности. 

Естественнонаучныепредметы. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыелогическиедейс

твия: 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизических,химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы иявления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона 

сохранениямеханическойэнергии,законасохраненияимпульса,газовыхзаконов,законаКулона,мол

екулярно-

кинетическойтеориистроениявещества,выявлятьзакономерностивпроявленииобщихсвойствувещ

еств,относящихсякодномуклассухимическихсоединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений),например, 

инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа,жидкостии 

твёрдого (кристаллического)тела,идеального газа; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

применятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые)модели,уметьпреобразовыватьмодельн

ыепредставленияприрешенииучебныхпознавательныхипрактическихзадач,применятьмодельные

представлениядлявыявленияхарактерныхпризнаковизучаемых веществ ихимическихреакций; 

выбиратьнаиболееэффективныйспособрешениярасчетныхзадачсучетомполученияновых знаний 

овеществах и химическихреакциях; 

вносить коррективы вдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатовцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,анализироватьиоценивать

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающейсредыспозицийэкологическойбезопасности;влияниярадиоактивностинаживыеорган

измы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в 

процессеподготовкисообщений,выполнения групповыхпроектов); 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем,например,объяснять основные 

принципы действия технических устройств и технологий, таких 

как:ультразвуковаядиагностикавтехникеимедицине,радар,радиоприёмник,телевизор,телефон,СВ

Ч-печь;и условийихбезопасногоприменениявпрактическойжизни. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыеисследовательс
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киедействия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 

магнитанарамкустоком;явленияэлектромагнитнойиндукции,зависимостипериодамалыхколебани

йматематическогомаятникаотпараметров колебательнойсистемы; 

проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами,например:зависимостипер

иодаобращенияконическогомаятникаотегопараметров;зависимостисилыупругостиотдеформации

дляпружиныирезиновогообразца;исследование  остывания  вещества;исследование  зависимости

 полезноймощности источникатокаот силытока; 

проводитьопытыпопроверкепредложенныхгипотез,например,гипотезыопрямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростьютела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 

заданноерасстояниеотегомассы;проверказаконовдляизопроцессоввгазе(науглубленномуровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы сиспользованием 

физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длинаволныи 

частотасвета,энергия иимпульсфотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности,например, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, 

например:отражение,преломление,интерференция,дифракцияиполяризациясвета,дисперсиясвета

(набазовомуровне); 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей,например,решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; 

решатьрасчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения 

знанийизразныхразделовшкольногокурсафизики,атакжеинтеграциизнанийиздругихпредметовес

тественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например,решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности 

ифизическиеявления (на базовомуровне); 

проводитьисследованияусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивоститвёрдоготела, 

имеющегоплощадьопоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работусинформацией: 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбир

аяоптимальнуюформупредставленияивизуализации,подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытияхвсовременной науке; 

.использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,

коммуникативныхиорганизационныхзадач,использоватьинформационныетехнологиидляпоиска,

структурирования,интерпретацииипредставления информации при подготовке сообщений о 

применении законов физики,химиивтехникеитехнологиях; 

использоватьIT-технологииприработесдополнительнымиисточникамиинформации в области 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ иоценкудостоверности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 

зрения;приобсуждениифизических,химических,биологическихпроблем,способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области 

естествознания;входедискуссийо современной естественнонаучнойкартине мира; 

работатьвгруппепривыполнениипроектныхработ;припланировании,проведении и интерпретации 

результатов опытов и анализе дополнительных источниковинформации по изучаемой теме; при 

анализе дополнительных источников информации;при обсуждении вопросов межпредметного 

характера (например, по темам «Движение 

вприроде»,«Теплообменвживойприроде»,«Электромагнитныеявленияв  природе», 

«Световыеявлениявприроде»). 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизики, 

химии,биологии,выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьзадачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадачпофизике и химии, план 

выполнения практической или исследовательской работы с учетомимеющихсяресурсов 

исобственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 

зарешениевгрупповойработенадучебнымпроектомилиисследованиемвобластифизики,химии,био

логии;даватьоценкуновымситуациям,возникающимвходевыполнения опытов, проектов или 

исследований, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствиерезультатов целям; 

использоватьприёмы рефлексиидля оценки ситуации, выбора верного решенияприрешении 

качественных и расчетных задач; 

приниматьмотивыиаргументыдругихучастниковприанализеиобсуждениирезультатовучебных 

исследованийилирешенияфизических задач. 

Общественно-научныепредметы. 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыелогическиедейс

твия: 

характеризовать,опираясьнасоциально-гуманитарныезнания,российскиедуховно-

нравственныеценности,раскрыватьихвзаимосвязь,историческуюобусловленность,актуальностьв

современных условиях; 

самостоятельноформулироватьсоциальныепроблемы,рассматриватьихвсесторонненаосновезнан

ийобобществекакцелостнойразвивающейсясистемевединствеи взаимодействииосновных сфери 

социальных институтов; 

устанавливатьсущественныепризнакилиоснованиядляклассификацииитипологизациисоциальны

хявленийпрошлогоисовременности;группировать,систематизироватьисторическиефактыпосамос

тоятельноопределяемомупризнаку,например, по хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, 

типологическимоснованиям,проводитьклассификациюстранпоособенностямгеографическогопол

ожения,формамправленияи типамгосударственногоустройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связиподсистем и 

элементов общества, например, мышления и деятельности, 

экономическойдеятельностиипроблемустойчивогоразвития,макроэкономическихпоказателейика

честважизни,изменениямисодержанияпарниковыхгазовватмосфереинаблюдаемымиклиматическ

ими изменениями; 

оцениватьполученныесоциально-

гуманитарныезнания,социальныеявленияисобытия,ихрольипоследствия,например,значениегеогр

афическихфакторов,определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития 

человечества, значениеимпортозамещениядляэкономикинашей страны; 

вносить коррективы вдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатовцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,связанныеспопыткамифа

льсификацииисторическихфактов,отражающихважнейшиесобытияисторииРоссии. 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовыеисследовательс

киедействия: 
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владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностидляформулированияиобоснованиясобственнойточки

зрения(версии,оценки)сиспользования фактического материала, в том числе используя 

источники социальнойинформации разных типов; представлять ее результаты в виде 

завершенных 

проектов,презентаций,творческихработсоциальнойимеждисциплинарнойнаправленности; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультатыдляописания(реконструкции)вустной

иписьменнойформеисторическихсобытий,явлений,процессовистории родногокрая, 

историиРоссии ивсемирнойистории; 

формулироватьаргументыдляподтверждения/опровержениясобственнойилипредложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирнойисторииисравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументированн

уюпозицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритериирешения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбиратьспособихрешениясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

оватьпредлагаемыевариантырешенийпривыполнениипрактическихработ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихзадач,применениюразличных 

методовизучениясоциальныхявленийипроцессоввсоциальныхнауках,включаяуниверсальныемет

одынауки,атакжеспециальныеметодысоциальногопознания,втомчислесоциологическиеопросы,б

иографическийметод,социальноепрогнозирование,методмоделированияисравнительно-

историческийметод;владетьэлементаминаучнойметодологиисоциальногопознания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работусинформацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типови различать в 

ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения,гипотезыитеории,обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежны

хстран; 

извлекатьсоциальнуюинформациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев,делатьобоснованныевыводы,различатьотдельныекомпонентывинформационномсообще

нии,осуществлятьанализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидов и 

формпредставления; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийдляанализа социальной 

информации осоциальноми политическомразвитиироссийскогообщества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, 

правовомрегулированииобщественныхпроцессоввРоссийскойФедерации,полученнойизисточник

ов разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресу

рсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

оцениватьдостоверностьинформациинаосноверазличениявидовписьменныхисторических 

источников по истории России и всемирной истории, выявления позицииавтора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительнойинформации,достоверностисодержания. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом пониманияособенностей 

политического, социально-экономического и историкокультурного 

развитияРоссиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,традициямииобычая

минародов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждогочлена 

коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 
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вопросамразвитияобществавпрошлом и сегодня; 

ориентироватьсявнаправленияхпрофессиональнойдеятельности,связанныхссоциально-

гуманитарнойподготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения:самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеровэффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от 

внешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,социально-

экономическогоикультурногоразвития России; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности,используясоциа

льно-

гуманитарныезнаниядлявзаимодействияспредставителямидругихнациональностейикультурвцел

яхуспешноговыполнениятипичныхсоциальныхролей,ориентациивактуальныхобщественныхсоб

ытиях,определенияличной гражданской позиции. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка 

 

       1.1.  Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия №11 г.Лениногорска» (далее – 

Программа воспитания) разработана для ООП СОО на основе Федеральной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций с учетом обновленных ФГОС.  

      1.2.  Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

МБОУ «Гимназия№11 г.Лениногорска» (далее гимназия); 

- разработана с участием коллегиальных органов управления гимназии: Совета обучающихся, 

Общего родительского комитета и утверждена Педагогическим советом; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

     1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

     1.4. В соответствии с особенностями гимназии внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

 

2. Целевой раздел 

 

 2.1. Содержание воспитания обучающихся в гимназии определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

2.2. Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 
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и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

2.3. Цель воспитания обучающихся: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

2.4.  Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

2.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2.6. Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 
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5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

2.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 

СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО: 

2.9.1.Гражданское воспитание:  

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе;  

- сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания;  

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду;  

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан;  

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности;  

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

2.9.2. Патриотическое воспитание: 

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу;  

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность;  

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране – России;  

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

2.9.3. Духовно-нравственное воспитание: 
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- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения;  

- действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям;  

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан;  

- понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения 

к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности;  

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

2.9.4. Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия;  

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние;  

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве;  

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта 

2.9.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей;  

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде;  

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни;  

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием;  

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным) 

2.9.6. Трудовое воспитание: 
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- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда;  

- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства;  

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе;  

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, обществе 

2.9.7. Экологическое воспитание: 

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде;  

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе;  

- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве;  

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

2.9.8. Ценность научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений;  

- обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России;  

- демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений;  

- развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

3. Содержательный раздел 

 

3.1. Уклад образовательной организации. 

        Гимназия является муниципальным бюджетным общеобразовательным                                                  

учреждением. Это городская школа, расположенная в центре города. Год основания - 1961.  

 Социокультурная среда и инфраструктура развиты. Рядом расположены Ледовый дворец,  

парк культуры и отдыха, стадион, Дом детского творчества, Дом культуры, Лениногорский 

музыкально-художественный педагогический колледж, центральная и детско-юношеская 

библиотеки, краеведческий музей, музей нефти, что положительно влияет на развитие личности, 

социализацию обучающихся на основе социокультурных навыков, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности.      

            Важное место в жизни каждого ребенка занимает гимназия, который как сложный 

социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 
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Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для себя 

направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. В этом 

способствуют социально-значимые партнеры: 

- психолого-педагогическая служба «Надежда»; 

- центральная и детско-юношеская библиотеки; 

- Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж; 

- Дом детского творчества; 

- Музей Нефти и краеведческий музей; 

- Дом культуры 

Процесс     воспитания     в    гимназии      основывается  на  следующих       принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в лицее; 

- ориентир на создание в гимназии  психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии  детско-взрослых

 общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Концепция Программы подразумевает, что гимназия создает условия для самореализации и 

самоутверждения обучающихся, что, несомненно, способствует их творческому самовыражению, 

культурному росту и гражданской зрелости. Разрабатывая Программу, педагогический коллектив 

использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти от 

школьных традиций в воспитании обучающихся. 

В гимназии  функционируют выборные коллегиальные органы управления: Совет обучающихся, 

Общий родительский комитет, Педагогический совет 

Наличие в штате педагога-психолога и социального педагога, учителя-логопеда позволило 

расширить воспитательные и развивающие возможности гимназии. 

               Основными традициями воспитания в гимназии  являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии  создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Значимыми ценностямидля школьного сообщества являются: 

- самореализация 

- индивидуальность 

- самостоятельность 

- нравственность 
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- успешность 

- креативность 

    Значимые для воспитания Всероссийские проекты и программы, в которых Гимназия принимает 

участие: 

1. РДДМ «Движение первых» и другие 

Основные традиции воспитания в  гимназии: 

• в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию ситуаций 

для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического 

самоуправления, волонтерского и юнармейского движений, включение в деятельность 

РДДМ; 

• в  гимназии  создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники ориентируются на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

• важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению 

одарённых детей;  

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

     Традиции и ритуалы: в гимназии  проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственных флагов РФ и РТ. 

Гимназия  реализует инновационные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы 

ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с 

неизвестным результатом. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой личности. 

4. Социальные практики: деятельность отряда профилактики (профилактика деструктивного 

поведения обучающихся), юнармейского отряда, участие в социально-значимых акциях и 

проектах. 

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в гимназии, 

являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы гимназии, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающимися 

во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и 

саморазвитии школьников.  

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, грамотно 

координирующий работу с обучающимися различных школьных объединений, 

собственным примером демонстрирующий активную гражданскую позицию.  
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Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители (законные представители) с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  

           Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями (законными представителями) – слабый отклик родительской 

общественности на призыв гимназии  к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей (законных представителей) и классных руководителей – 

личное общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность 

решения проблем. 

3. Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей (законных 

представителей). 

4. Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч 

с родителями (законными представителями). 

3. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей (законными 

представителями). 

4. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся для 

участия в конкурсах творческой и спортивной направленности. 

5. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики. 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В модуле 

описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного направления 

деятельности в гимназии. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа представлена в рамках основных модулей: «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация».  

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе. 

3.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
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• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу гимназии, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

3.2.2.  Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности  

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

3.2.3.  Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю); 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие в 

выработке таких правил поведения в гимназии; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
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• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в четверть), 

информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, гимназии; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и лицее; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

3.2.4.   Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в лицее, 

обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие 

в жизни лицея, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в гимназии, своей 

местности (еженедельные линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, 

соревнований); 

• социальные проекты в гимназии, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

3.2.5.  Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами  гимназии; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в гимназии  учебным предметам, курсам, модулям; 
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• экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

3.2.6.  Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в гимназию  государственной 

символикой Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципального образования (флаг, 

герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации и Республики Татарстан; 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

• организацию и поддержание в гимназии  звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации и Республики 

Татарстан; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания»  в помещении школьного музея; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в гимназии, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при лицее; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 
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• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе лицея, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

- создание и деятельность в гимназии, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета гимназии, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;  

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;  

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (законным 

представителям), педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы на официальном сайте гимназии  в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в лицее в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей);  

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями 

3.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в гимназии  

предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

• представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе управления лицеем, 

формирования его уклада; 

• защиту Советом обучающихся законных интересов и прав школьников; 

• участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в гимназии; 

• реализацию/развитие деятельности РДДМ.  

3.2.9.  Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает: 
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• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в гимназии  эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям. Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а также 

мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления  несовершеннолетних, 

вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в гимназии  и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями (законными представителями), 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 

сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в гимназии  маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

обучающиеся с ОВЗ и др.). 

3.2.10.  Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни гимназии, муниципального образования, региона, страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

3.2.11. Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы гимназии  

предусматривает: 
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• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

• оформление тематических стендов профориентационной направленности 

 

4. Организационный раздел 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс в лицее обеспечивают специалисты: 

Должность Функционал 

Директор  Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по УВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей группы «риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в гимназии: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль реализации 

плана. 

Руководит социально-психологической службой. 

Контролирует организацию питания в гимназии. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Советник директора по 

воспитательной работе и 

Организация современного воспитательного процесса в 

гимназии, помощи реализации идей и инициатив 
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взаимодействию с 

детскими общественными 

организациями 

обучающихся, а также увеличении количества школьников, 

принимающих участие в просветительских, культурных и 

спортивных событиях. 

Социальный  

педагог 

Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными руководителями, 

учителями-предметниками по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проводит в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися группы «риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Педагог-психолог Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных представителей) 

по корректировке детско-родительских отношений, 

обучающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-дополнительного 

образования 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями) на уровне 

классного коллектива. 

Учитель-предметник Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в гимназии  обеспечивают локальные 

нормативно-правовые акты. Локальные акты расположены на официальном сайте гимназии. 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в гимназии; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

гимназия  ориентируется: 

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

учителей-предметников, педагога-психолога, учителя-логопеда; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 
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4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется гимназия   

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников гимназии  о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один 

раз в неделю. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды. 

4.5. Анализ воспитательного процесса в гимназии  осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся. 

       Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии  является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада лицея, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 

воспитания, в котором гимназия участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

          Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика уровня 

воспитанности обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание классных руководителей сосредоточивается на вопросах: 

• какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

• какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

• какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и классных 

руководителей могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

• урочной деятельности; 

• внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа воспитательной работы гимназии  будет перечень выявленных проблем, 

которые не удалось решить педагогическому коллективу гимназии  в текущем учебном году. Эти 

проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на новый учебный год. 

5. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

19 октября: День Гимназиста; 

25 октября: Международный день школьных библиотек;  

Третье воскресенье октября: День отца.  

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  
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27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста.  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве;  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;  

27 марта: Всемирный день театра. Апрель:  

12 апреля: День космонавтики;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры; 

Конец мая: Последний звонок 

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодежи; 

Конец июня: Выпускной  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

Вторая суббота августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино 

 

2.5. Программа коррекционной работы

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентомосновн

ойобразовательнойпрограммыМБОУ «Гимназия №11.ПКРразрабатываетсядля 

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

Обучающийсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)—

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическомразвитии,подтвержден

ныепсихолого-медико-педагогическойкомиссией(ПМПК)ипрепятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

СодержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобучающихсясОВЗопределя

ютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,адляинвалидов—индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательнаяпрограмма — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лицс ОВЗ сучетомособенностейихпсихофизического 

развития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимостиобеспечивающаякоррекциюнаруше

нийразвитияисоциальнуюадаптациюуказанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся 

сОВЗ,региональнойспецификиивозможностейорганизации,осуществляющейобразовательнуюде
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ятельность. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияпреемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общегообразования,является 

еелогическимпродолжением. 

Программакоррекционнойработынауровнесреднегообщегообразованияобязательнавпроцессеобу

ченияподростковсОВЗиинвалидов,укоторыхимеются 

особыеобразовательныепотребности,атакжеобеспечиваетподдержкушкольников,оказавшихсявт

руднойжизненной ситуации. 

Программакоррекционнойработыразрабатываетсянавесьпериодосвоенияуровнясреднегообщего 

образования. 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

сособымиобразовательнымипотребностями,втомчислесограниченнымивозможностя

миздоровья иинвалидами, науровнесреднего общегообразования. 

Восновупрограммыкоррекционнойработыположеныобщедидактическиеиспециальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципывключаютпринципнаучности;соответствияцелейисодержанияобучениягосударственн

ымобразовательнымстандартам;соответствиядидактическогопроцессазакономерностямучения;д

оступностиипрочностиовладения содержаниемобучения;сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей 

ролиучителя;принципединстваобразовательной,воспитательнойиразвивающейфункцийобучения

. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченнымивозможностямиздоровья(принципкоррекционно-

развивающейнаправленностиобучения,предполагающийкоррекциюимеющихсянарушенийистим

уляциюинтеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; 

обходногопути;комплексности). 

Цельпрограммыкоррекционнойработы—разработатьсистемукомплекснойпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясособымиобразовательнымипотребностями,н

аправленнойнакоррекциюи/иликомпенсациюнедостатковвфизическомилипсихическомразвитии

дляуспешногоосвоенияимиосновнойобразовательнойпрограммы,профессиональногосамоопреде

ления,социализации,обеспеченияпсихологическойустойчивости старшеклассников. 

Цельопределяетзадачи: 

– выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ,инвалид

ов,атакже подростков,попавших втруднуюжизненную ситуацию; 

– созданиеусловийдляуспешногоосвоенияпрограммы(ееэлементов)ипрохожде

нияитоговойаттестации; 

– коррекция(минимизация)имеющихсянарушений(личностных,регулятивных,

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечениенепрерывнойкоррекционно-

развивающейработывединствеурочнойи внеурочнойдеятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков

 сособыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональномуконсультированию,профессиональнойориентации,профессиональному

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами,

 родителями,социальнымиработниками,атакжепотенциальными 

работодателями; 

– проведениеинформационно-просветительскихмероприятий. 

2.5.2. Переченьисодержаниекомплексных,индивидуальноориентированныхко

ррекционныхмероприятий,включающихиспользованиеиндивидуальныхметодовобуч

енияивоспитания,проведениеиндивидуальныхигрупповыхзанятийпод 

руководствомспециалистов. 

Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-
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развивающее,консультативноеиинформационно-просветительское–

способствуютосвоениюобучающимисясособымиобразовательнымипотребностямиООПСОО,ком

пенсацииимеющихсянарушенийразвития,содействуютпрофориентацииисоциализациистаршекла

ссников.Данныенаправленияраскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеяте

льности образовательнойорганизации. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущностинарушений у 

подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательныхпотребностей(общихиспецифических).Такжеизучаютсяособыеобразовательные

потребности обучающихся,попавших втрудную жизненнуюситуацию. 

Диагностическоенаправлениекоррекционнойработывобразовательнойорганизации проводят 

учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальныйпсихолог,логопед,дефектолог-

олигофренопедагог,сурдопедагог,тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ,по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоенияимиосновнойобразовательнойпрограммы, основныетрудности. 

Специалистыпроводятдиагностикунарушенийидифференцированноеопределениеособыхобразов

ательныхпотребностейшкольниковсОВЗ,инвалидов,атакжеподростков,попавшихвтруднуюжизне

ннуюситуацию,вначалеивконцеучебногогода.ВзависимостиотсоставаобучающихсясОВЗвобразо

вательнойорганизациикдиагностическойработепривлекаются разныеспециалисты. 

ВсвоейработеспециалистыориентируютсяназаключениеПМПКостатусеобучающихсясОВЗинаин

дивидуальнуюпрограммуреабилитацииинвалидов(ИПР). 

Коррекционно-

развивающеенаправлениеработыпозволяетпреодолеть(компенсировать)илиминимизироватьнедо

статкипсихическогои/илифизическогоразвития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной 

деятельностиивариативномувзаимодействиювполикультурномобществе.Дляэтогоразличнымисп

ециалистами(психологом,логопедом,дефектологом,социальнымпедагогомидр.)разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год),чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочиекоррекционныепрограммыявляютсявариативнымигибкиминструментомПКР. 

КоррекционноенаправлениеПКРосуществляетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Вурочнойдеятельностиэтаработапроводитсячастичноучителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится 

группойспециалистоворганизации:логопедом,психологом(принеобходимости—сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, 

проводяткоррекционнуюработувовнеурочнойдеятельности.Вместестемвслучаенеобходимости 

они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор,сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут 

выполнятьодноклассникиподростковсособымиобразовательнымипотребностями,помогаяшкольн

икамвпередвижениипозданиюикабинетам.Этадеятельностьможетосуществлятьсянаосновеволон

терства. 

Коррекционнаяработасобучающимисяснарушениямиречи,слуха,опорно-

двигательногоаппарата,сзадержкойпсихическогоразвития,саутистическимипроявлениями может 

включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповыхкоррекционныхзанятий:«Развитиеустнойиписьменнойречи,коммуникации», 

«Социально-бытоваяориентировка»,«Ритмика»,«Развитиеэмоционально-волевойсферы». 

Дляслабослышащихподростков,кромеперечисленныхзанятий,обязательныиндивидуальныезанят

ияпоразвитиюслухаиформированиюпроизношения. 

Дляслабовидящихучениковнеобходимопроведениеиндивидуальнойиподгрупповойкоррекционн

ойработыпоразвитиюзрительноговосприятияиохранезрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия спсихологом 

(как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 
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формированиюстрессоустойчивогоповедения,попреодолениюфобийимоделированиювозможных 

вариантоврешенияпроблемразличногохарактера(личностных,межличностных,социальных идр.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесноесотрудничествовсехспециалистовипедагогов,атакжеродителей,представителейадминистра

ции,органовопекиипопечительстваидругихсоциальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения,динамикипродвиженияврамкахосвоенияосновнойпрограммыобучения(какположител

ьной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестациивыносятсянаобсуждениепсихолого-

педагогическогоконсилиумаорганизации,методическихобъединенийи ПМПК 

Консультативноенаправлениеработырешаетзадачиконструктивноговзаимодействияпедагоговисп

ециалистовпосозданиюблагоприятныхусловийдляобученияикомпенсациинедостатковстаршекла

ссниковсОВЗ,отбораиадаптациисодержанияихобучения,прослеживаниядинамикиихразвитияипр

оведениясвоевременногопересмотраисовершенствованияпрограммыкоррекционнойработы;непр

ерывногосопровождениясемейобучающихсясОВЗ,включенияихвактивноесотрудничествоспедаг

огами и специалистами: 

– Консультативноенаправлениепрограммыкоррекционнойработыосуществляе

тся во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группойспециалистов:логопедом,психологом,дефектологом, социальнымпедагогом. 

– Педагогклассапроводитконсультативнуюработусродителямишкольников.Да

нноенаправлениекасаетсяобсуждениявопросовуспеваемостииповеденияподростков,выбор

аиотборанеобходимыхприемов,способствующихоптимизацииегообучения.Вотдельныхслу

чаяхпедагогможетпредложитьметодическуюконсультациюввидерекомендаций(поизучени

юотдельныхразделовпрограммы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрациейшколы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций 

истратегийвзаимодействия.Работапсихологасошкольнойадминистрациейвключаетпросвет

ительскуюиконсультативную деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекциюимеющихсяушкольниковпроблем—

академическихиличностных.Крометого,психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределениюстаршеклассниковсособыми образовательными 

потребностями. 

– ЛогопедреализуетконсультативноенаправлениеПКРвработесподросткамисна

рушениямиречи,ихродителями,педагогами,сошкольнойадминистрацией(по запросу). 

– Входеконсультацийсподросткамиснарушениямиречииродителямиспециалис

тинформируетихобосновныхнаправленияхлогопедическойработы,еерезультатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях 

ипредлагаетрекомендации попреодолению речевых недостатков. 

– Консультативнаяработалогопедаспедагогамивключает:обсуждениединамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в 

томчислеречевой;выработкуобщихстратегийвзаимодействиясучителямиидругимиспециал

истами; определение возможности и целесообразности использования методов иприемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебниковиучебных пособий (при необходимости). 

– Консультативнаяработасадминистрациейшколыпроводитсяпривозникающих

вопросахтеоретическогоипрактическогохарактераоспецификеобразованияи воспитания 

подростков сОВЗ. 

– Дефектологреализуетконсультативнуюдеятельностьвработесродителями,пед

агогами-предметниками,психологом,логопедомишкольной 
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администрациейповопросамобученияивоспитанияподростковссенсорными(слуховыми,зрительн

ыми)ипознавательныминарушениями.Вработесродителямиобсуждаются причины 

академических затрудненийэтих обучающихся 

ипредлагаютсяиндивидуальноориентированныерекомендациипоихпреодолению;обсуждаетсяди

намикауспеваемости школьниковсОВЗ(какположительная,такиотрицательная). 

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованиюдополнительные 

пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативноенаправление работы с 

педагогами может касаться вопросов модификации и адаптациипрограммногоматериала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширениюпредставленийвсехучастниковобразовательныхотношенийовозможностяхлюдейсра

зличныминарушениямиинедостатками,позволяетраскрытьразныевариантыразрешениясложных 

жизненных ситуаций. 

Данноенаправлениеспециалистыреализуютнаметодическихобъединениях,родительскихсобрания

х,педагогическихсоветахввидесообщений,презентацийидокладов,атакжепсихологическихтренин

гов(психолог)илекций(логопед,дефектолог). 

Направлениякоррекционнойработыреализуютсявурочнойивнеурочнойдеятельности. 

2.5.3. Системакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясособымиобразовательнымипо

требностями,втомчислесограниченными возможностями здоровья иинвалидов. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

созданарабочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымипедагогамицелесообразновключитьследующ

ихспециалистов:педагога-психолога,учителя-логопеда,учителя-

дефектолога(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой МОБУ лицея № 33 поэтапно: 

наподготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционнойработы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации (в томчисле – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), 

ихособыеобразовательныепотребности;сопоставляютсярезультатыобученияэтихподростковнапр

едыдущемуровнеобразования;создается(систематизируется,дополняется)фондметодическихреко

мендацийпообучениюданныхкатегорийобучающихсясОВЗ,инвалидов,атакжесошкольниками,по

павшимивсложнуюжизненнуюситуацию. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияобучающихсясограниче

ннымивозможностямиздоровья,организацияимеханизмреализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые 

результатыкоррекционнойработы,описываютсяспециальныетребованиякусловиямреализацииПК

Р.Особенностисодержанияиндивидуально-

ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочих коррекционныхпрограммах. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьныхконсилиумах,методическихобъединенияхгрупппедагоговиспециалистов,работающихс

подростками сОВЗ;принимается итоговоерешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизациицелесообразносозданиеслужбыкомплексногоп

сихолого-медико-социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченными 

возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальнаяпомощьоказываетсяобучающимсянаоснованиизаявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).НеобходимымусловиемявляютсярекомендацииПМПКиналичиеИПР(дляинвали

дов). 

Комплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,и

нвалидовишкольников, 
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попавшихвсложнуюжизненнуюситуацию,обеспечиваютсяспециалистамиобразовательнойоргани

зации(педагогом-психологом,медицинскимработником,социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируютсялокальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ееуставом;реализуются 

преимущественнововнеурочной деятельности. 

Тесноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговобразовательнойорганизации,представ

ителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей)являетсяоднимизусловийуспешност

икомплексногосопровожденияиподдержкиподростков. 

Медицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностями здоровья 

в образовательной организации осуществляются медицинскимработником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия 

вобразовательнойорганизациимедицинскогоработникаадминистрациязаключаетсмедицинскиму

чреждениемдоговор наоказаниемедицинскихуслуг. 

Социально-

педагогическоесопровождениешкольниковсограниченнымивозможностямиздоровьявМБОУ 

«Гимназия 

№11осуществляетсоциальныйпедагог.Деятельностьсоциальногопедагогаможетбытьнаправленан

азащитуправвсехобучающихся,охрануихжизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляш

кольников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно 

участиесоциальногопедагогавпроведениипрофилактическойиинформационно-

просветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольниковсОВЗ,ввыборепрофессиональныхс

клонностейиинтересов.Социальныйпедагогвзаимодействуетсоспециалистамиорганизации,спеда

гогамикласса,вслучаенеобходимости–

смедицинскимработником,атакжесродителями(законнымипредставителями),специалистамисоци

альныхслужб,органамиисполнительнойвластипозащитеправдетей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровьяможетосуществлятьсяврамкахреализацииосновныхнаправленийпсихоло

гическойслужбы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучениюи развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

того,однимизнаправленийдеятельностипедагога-

психологанаданномуровнеобученияявляетсяпсихологическаяподготовкашкольниковкпрохожден

июитоговойаттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия 

сосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение,укреплениеиразвитиепсихологическогоздоровьяобучающихсясограниченнымивозмо

жностямиздоровья. 

Помимоработысошкольникамипедагог-

психологможетпроводитьконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыиродителя

миповопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течениегодапедагог-психолог(психолог)осуществляетинформационно-просветительскуюработу 

с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведениеобучающихсеминарови тренингов. 

Значительнаярольворганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗпринадлежитпсихолого-

педагогическомуконсилиумуобразовательнойорганизации(ППк).Егоцель–

уточнениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗишкольников,попавшихвсло

жнуюжизненнуюситуацию,оказаниеимпомощи(методической,специализированнойипсихологич
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еской). 
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Помощьзаключаетсявразработкерекомендацийпообучениюивоспитанию;всоставлениивслучаене

обходимостииндивидуальнойпрограммыобучения;ввыбореспециальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания 

учебногопредметногоматериала.Специалистыконсилиумаследятзадинамикойпродвиженияшколь

ников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 

вносяткоррективывпрограммуобученияиврабочиепрограммыкоррекционнойработы;рассматрива

ютспорныеиконфликтныеслучаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебныхпособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и 

представительадминистрации.Родителиуведомляютсяо проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз вмесяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников 

вследующихслучаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

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

числеразработкирабочей программы коррекционнойработы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога 

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

иповеденческихпроблемсцелью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти и учебного года с целью 

мониторингадинамикишкольникаивыработкирекомендацийподальнейшему обучению; 

– диагностикивнештатных(конфликтных)случаях. 

Формыобследованияучениковмогутварьироваться:групповая,подгрупповая,индивидуальная. 

Вслучаяхвыявленияизменениявпсихическоми/илифизическомсостоянииобучающегосясОВЗ,сох

раняющихсяунегопроблемвосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыврабочуюкоррекционн

уюпрограммувносятсякоррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследованияконкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, 

определяютсяключевыезвеньякомплексныхкоррекционныхмероприятийинеобходимостьвариати

вныхиндивидуальныхплановобученияобучающихсясОВЗиподростков,попавшихвтрудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровожденияи поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматриваетсоздание 

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

методических,материально-технических,информационных. 

Образовательнаяорганизацияприотсутствиинеобходимыхусловий(кадровых,материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьян

аосновесетевоговзаимодействиясразличнымиорганизациями:медицинскимиучреждениями;центр

амипсихолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями,реализующимиадаптированныеосновныеобразовательныепрограммы,идр. 

2.5.4. Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюистратег

ическуюнаправленностьработыучителей,специалистоввобластикоррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинскихработников. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

ирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействиипедагоговразличногопрофиля(учителей,со

циальныхпедагогов,педагоговдополнительногообразованияидр.)испециалистов:дефектологов(ло

гопеда,олигофренопедагога,тифлопедагога, 
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сурдопедагога),психологов,медицинскихработниковвнутриорганизаций,осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии 

специалистовразличногопрофиля(втомчисле–

вобразовательныххолдингах);всетевомвзаимодействиипедагоговиспециалистовсорганизациями,

реализующимиадаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;ссемьей;сдругимиинститутамиобщества(про

фессиональнымиобразовательнымиорганизациями,образовательнымиорганизациямивысшегооб

разования;организациямидополнительногообразования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельность,совместноразрабатываютиутверждаютпрограмм

ы,обеспечивающиекоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадаптацию(ихвид,уровень,напра

вленность). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения 

основнойобразовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательныхотношений. 

Вобязательнойчастиучебногопланакоррекционнаяработареализуетсяприосвоениисодержанияосн

овнойобразовательнойпрограммывучебнойурочнойдеятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно-

развивающиезадачинакаждомуроке,спомощьюспециалистовосуществлятьотборсодержанияучеб

ногоматериала(собязательнымучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ),

использоватьспециальныеметоды иприемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятсяпоиндивидуальноориентированнымрабочимкоррекционнымпрограммамвучебнойвне

урочнойдеятельности. 

Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,реализациякоррекционнойработы

вучебнойурочнойдеятельностиможетосуществлятьсяприналичии нелинейного расписания, 

позволяющего проводить уроки с обучающимися сосходныминарушениями из разных 

классовпараллели. 

Этаработатакжепроводитсявучебнойвнеурочнойдеятельностивразличныхгруппах: классе, 

параллели, на уровне образования по специальным предметам 

(разделам),отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающихсясверстников.Например,учеб

ныезанятия по одному или по двачасавнеделю реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытоваяориентировка», «Развитиемимикии пантомимики»; 

– дляобучающихсяснарушениямиречи,слуха,опорно-

двигательногоаппарата,сзадержкой психическогоразвития–учебныезанятия 

«Развитиеречи», 

«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературывключается 

модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательнойорганизации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программамвнеурочнойдеятельностиразныхвидов(познавательнаядеятельность,проблемно-

ценностноеобщение,досугово-

развлекательнаядеятельность(досуговоеобщение),художественноетворчество,социальноетворчес

тво(социальнопреобразующаядобровольческаядеятельность),трудовая(производственная)деятел

ьность,спортивно-оздоровительнаядеятельность,туристско-

краеведческаядеятельность),опосредованностимулирующихи 

корригирующихразвитиестаршеклассников сОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей(законныхпредставителей)разрабатываютиндивидуальныеучебныепланысцельюразви

тияпотенциалашкольников. 

2.5.5. Планируемыерезультатыработысобучающимисясособымиобразователь

ными потребностями, в томчисле с ограниченными возможностямиздоровьяи 

инвалидами. 
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В итоге проведения коррекционнойработы обучающиеся сОВЗ вдостаточноймереосваивают 

основнуюобразовательнуюпрограммуФГОССОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровнесреднего 

образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональномуобразованиюидостаточныеспособностиксамопознанию,саморазвитию,самоо

пределению. 

Планируетсяпреодоление,компенсацияилиминимизацияимеющихсяуподростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных 

икоммуникативныхкомпетенций,чтопозволитшкольникамосвоитьосновнуюобразовательнуюпро

грамму,успешнопройтиитоговуюаттестациюипродолжитьобучениеввыбранныхпрофессиональн

ыхобразовательныхорганизацияхразногоуровня. 

Личностныерезультаты: 

– сформированнаямотивацияктруду; 

– ответственноеотношениеквыполнениюзаданий; 

– адекватнаясамооценкаиоценкаокружающихлюдей; 

– сформированныйсамоконтрольнаосноверазвитияэмоциональныхиволевыхка

честв; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находить общиецелиисотрудничатьдляих достижения; 

– пониманиеценностейздоровогоибезопасногообразажизни,наличиепотребнос

ти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

– пониманиеинеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,нар

котиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственныхвозможностейпо реализации жизненныхпланов; 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосмысленногопринятияце

нностей семейной жизни. 

Метапредметныерезультаты: 

– продуктивноеобщениеивзаимодействиевпроцессесовместнойдеятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективноеразрешениеи 

предотвращениеконфликтов; 

– овладениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности, навыками разрешенияпроблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способоврешенияпрактическихзадач, примененияразличныхметодов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

илиспомощью;критическоеоцениваниеиинтерпретацияинформацииизразличныхисточник

ов; 

– овладение языковыми средствами, умениями ихадекватного 

использованиявцеляхобщения,устногоиписьменногопредставлениясмысловойпрограммыв

ысказывания,ееоформления; 

– определениеназначенияифункцийразличныхсоциальныхинститутов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должныобеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/илипрофессиональнойдеятельностишкольников сОВЗ. 

ОбучающиесясОВЗдостигаютпредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимостиотихиндивидуальныхспособностей,видаивыраженностиособыхобразовательныхпот

ребностей,атакжеуспешностипроведеннойкоррекционной работы. 

НабазовомуровнеобучающиесясОВЗовладеваютобщеобразовательнымииобщекультурнымиком

петенциямиврамкахпредметныхобластей ООПСОО. 

Науглубленномуровне,ориентированномпреимущественнонаподготовкукпоследующемупрофес
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сиональномуобразованию,старшеклассникисОВЗдостигаютпредметныхрезультатовпутемболеег

лубокого,чемэтопредусматриваетсябазовымкурсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущихданномуучебному предмету (предметам). 

Предметныерезультатыосвоенияинтегрированныхучебныхпредметовориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культурыобучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий наметапредметнойоснове. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностейобучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточнодифференцированныйхарактеросвоения имипредметных результатов. 

Предметныерезультаты: 

– освоениепрограммыучебныхпредметовнауглубленномуровнеприсформирова

ннойучебнойдеятельностиивысокихпознавательныхи/илиречевыхспособностяхивозможно

стях; 

– освоениепрограммыучебныхпредметовнабазовомуровнеприсформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых,эмоционально-

волевыхвозможностях; 

– освоениеэлементовучебныхпредметовнабазовомуровнеиэлементовинтегрир

ованныхучебныхпредметов(подросткискогнитивныминарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

сОВЗобразовательныхпрограммсреднегообщегообразования.ВыпускникиXI(XII)классовсОВЗим

еютправодобровольновыбратьформатвыпускныхиспытаний—единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого,старшеклассники,имеющиестатус«ограниченныевозможностиздоровья»илиинвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданныхусловиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговойаттестациинеудовлетворительныерезультаты,атакжешкольники,освоившиечастьобразова

тельнойпрограммысреднегообщегообразованияи(или)отчисленныеизобразовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения пообразцу,разработанному 

образовательной организацией. 
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3 Организационныйраздел. 

3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №11. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №11 г.Лениногорска" муниципального образования 

"Лениногорский муниципальный район" РТ (далее - учебный план) для 10-11 классов, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ "Гимназия №11 

г.Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" РТ, 

разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11 

г.Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" РТ 

начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 классе – 

37 часов, в  11 классе – 37 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Гимназия №11 

г.Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" РТ языком 

обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в  

10-11 классах осуществляется изучение родного (татарского) языка и родной (татарской) 

литературы и государственого (татарского) языка Республики Татарстан из числа языков народов 

РФ. 

При изучении предметов родной язык, английский язык осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися  всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
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Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит в конце учебного года. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "Гимназия 

№11 г.Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" РТ.  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 2 года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2023-2025 учебные годы для 10 класса технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Русский язык и родная 

литература 

Родной (татарский) язык 2 2 

Родная (татарская) литература 1 1 

Государственный (татарский) 

язык Республики Татарстан 

  

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4 4 

Геометрия (углубленный 

уровень) 

3 3 

Вероятность и статистика 

(углубленный уровень) 

1 1 

Информатика (углубленный 

уровень) 

4 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 36 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Решение технологических задач 1 1 

От простого к сложному 0 1 

Итого 1 2 

ИТОГО недельная нагрузка 37 37 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1258 1258 
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Учебный план на 2022-2024 учебные годы 

для 11 класса гуманитарного профиля, реализующего ФГОС СОО, 

на 2 года профильного обучения 

МБОУ «Гимназия №11 г.Лениногорска» 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 
Кол-во учебных часов  

в неделю /год 
всего 

10 класс 

(2022- 

2023) 

11 класс 
(2023-

2024) 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Литература Б 3/105 3/102 6/207 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 

(татарский) 
Б 1/35 1/34 2/69 

Родная (татарская) 

литература 
Б 2/70 2/68 4/138 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 
Б 3/105 3/102 6/207 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4/140 4/136 8/276 

Информатика Б 1/35 1/34 2/69 
Общественные 

науки 
Обществознание Б 2/70 2/68 4/138 

Естественные науки 
физика Б 2/70 2/68 4/138 
Астрономия Б 1/35 - 1/35 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3/105 3/102 6/207 

ОБЖ Б 1/35 1/34 2/69 

Профильные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/105 3/102 6/207 

Общественные 
науки 

История У 4/140 4/136 8/276 
Право У 2/70 2/68 4/138 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Естественные науки 
Биология Б 1/35 1/34 2/69 
Химия Б 1/35 1/34 2/69 

Общественные науки География Б 1/35 1/34 2/69 
Индивидуальный проект ЭК 1/35 1/34 2/69 
Технология решения физических задач ЭК - 1/34 1/34 
Избранные вопросы математики ЭК 1/35 1/34 2/69 

  37/1295 37/1258 74/2553 
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3.2. Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №11» на 2023-

2024учебныйгод 

 

Начало учебного года – 01.09.2023 г.  

Конец учебного года – 25.05.2024 г. 

№ Мероприятия сроки 

1 I учебная четверть 01.09.23 – 29.10.23 

2 Осенние каникулы 30.10.23 – 05.11.23 

3 II учебная четверть 06.11.23. – 30.12.23 

4 Зимние каникулы 01.01.24 – 08.01.24 

5 III учебная четверть 09.01.24 – 23.03.24 

6 Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

19.02.24 – 25.02.24 

7 Весенние каникулы 25.03.24 – 31.03.24 

8 IV учебная четверть 01.04.23 – 25.05.24 

9 Промежуточная аттестация 15.04.2024-18.05.2024 

10 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 классов 

Согласно графику, 

утвержденному 

Министерством 

просвещения РФ 

11 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов 

Согласно графику, 

утвержденному 

Министерством 

просвещения РФ 

12 Летние каникулы 26.05.2024 – 31.08.2024 

13 Продолжительность учебной недели: 

1 классы -  

 2-11 классы –  

 

 

пятидневная 

шестидневная 

14 Продолжительность учебного года: 

1 классы -  

 2-11 классы –  

 

 

33 учебные недели 

34 учебные недели 

15 Организация учебного дня: 

Со 2-го по 11-е классы 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Внеурочная деятельность учащихся 2-11 

классов для первой смены реализует во 

второй половине дня после 30- минутного 

перерыва после последнего урока класса, в 

котором будут проводиться занятия в 

рамках внеурочной деятельности. 

Часы внеурочной деятельности реализуются 

как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

- общекультурное 

1-я смена 

1-й урок – 8.00-8.45 

2-й урок – 9.00- 9.45 

3-й урок – 10.00-10.45 

4-й урок -  11.00-11.45 

5-й урок – 12.00 – 12.45 

6-й урок – 13.00 -13.45 

7-й урок – 13.50-14.35 
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- спортивно - оздоровительное. 

Максимально допустимый объём нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических 

часах), независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10-ти часов. 

16 Организация учебного дня в 1-х классах: 

на I четверть:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на II четверть:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на II полугодие: 

 

 

8.00 – 8.35 – 1 урок 

8.35 – 8.55 – завтрак 

9.00 – 9.35 – 2 урок 

9.35 -  10.00 – динамическая 

пауза 

10.00 – 10.35 – 3 урок 

10.45- 11.20 – 4 урок в 

игровой форме, в форме 

экскурсий, импровизаций 

11.20-11.30 – обед 

11.30-12.00 - прогулка 

12.00-12.35 внеурочная 

деятельность 

 

8.00 – 8.35 – 1 урок 

8.35 – 8.55 – завтрак 

9.00 – 9.35 – 2 урок 

9.35 -  10.00 – динамическая 

пауза 

10.00 – 10.35 – 3 урок 

10.45- 11.20 – 4 урок  

11.20-11.30 – обед 

11.30-12.00 - прогулка 

12.00-12.35 внеурочная 

деятельность 

 

8.00 – 8.40 – 1 урок 

8.40 – 8.55 – завтрак 

9.00 – 9.40 – 2 урок 

9.40 -  10.00 – динамическая 

пауза 

10.00 – 10.40 – 3 урок 

11.00- 11.40 – 4 урок  

11.40-11.55 – обед 

12.00-12.30 - прогулка 

12.30-13.10 внеурочная 

деятельность 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Общие положения 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №11» на 2023-2024 учебный год является частью 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №11» на 

2023-2024 учебный год и понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
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отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №11 разработан в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809), Федеральной образовательной программой среднего общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 371 (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., 

регистрационный № 74228), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296) (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 

регистрационный № 61573) (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Особенности плана внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №11». 

В соответствии с ФГОС СОО-2021 и ФГОС СОО II поколения основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуются МБОУ «Гимназия №11» в 2023-2025 

учебном году через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогическим работникам и обучающимся в освоении различных видов учебной деятельности, 

призвана сформировать учебную мотивацию; способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития обучающихся, в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями. Происходит выстраивание сети, обеспечивающей 

обучающимся сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении 

всего периода обучения. 

Основные принципы плана: 

 учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родительской 

общественности (законных представителей); 

 учёт кадрового потенциала МБОУ «Гимназия №11»; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 
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 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности, на 

ценности воспитательной системы МБОУ «Гимназия №11»; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «Гимназия 

№11» в 2023-2024 учебном году и представляет собой описание целостной системы 

функционирования лицея в сфере внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся и последующего усвоения образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

 осуществление воспитания благодаря включению обучающихся в личностно значимые творческие 

виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

 помощь обучающимся в определении индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизация жизненных и профессиональных планов, формирование важных личностных 

качеств; 

 ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам; 

 создание пространства для межличностного общения. Внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям: 

- ценностное развитие; 

- учебные предметы; 

- формирование функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-

научной, финансовой); 

- развитие личности, её способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одарённых, через организацию социальных практик; 

- реализация комплекса воспитательных мероприятий на уровне лицея, класса и т.д.; 

- организация деятельности ученических сообществ, в том числе ученических классов, клубов и 

т.д.; 

- организация педагогической поддержки обучающихся. 

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, лицейские научные общества, круглые 

столы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, секции, соревнования, учебные курсы и модули и 

др. 
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Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры. 

всестороннее гармоничное развитие личности учащихся, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

 

Духовно- нравственное формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие 

нравственные и эстетические ценности  

Общеинтеллектуальное  формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания 

обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

 

Общекультурное развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной  и  

коллективной деятельности; 

овладение навыками межличностного общения; 

формирование интереса к творческим профессиям. 

Социальное воспитание бережного отношения к окружающей среде,выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование нравственной культуры учащихся;  

развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 

семье;  

создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

пропаганда здорового образа жизни, воспитание гармоничной, 

всесторонне развитой личности;  

развитие у детей интереса к совместному времяпровождению, 

самоуважение и взаимоуважение.  

Режим организации внеурочной деятельности  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). Продолжительность 2023-2024 учебного года 

составляет в 10-11 классах - 34 учебные недели, продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Уровень среднего общего образования 
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Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная, в ее реализации принимают 

участие педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя-предметники 10-

11-х классов. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет 

в полной мере реализовать требования ФОП СОО и является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №11». 

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен на решение следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 улучшение условий для развития обучающихся; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития обучающихся в

 сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности лицея; на 

ценности воспитательной системы лицея; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся. Направления 

внеурочной деятельности реализуются в следующих видах деятельности: 

игровая деятельность, познавательная деятельность, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), спортивно-оздоровительная деятельность, экскурсионная деятельность, 

учебная деятельность и т.д. 
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Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе 

через такие формы, как проектная  и исследовательская  деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, лицейские научные общества, круглые столы, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, секции, соревнования и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 700 часов за 2 года  обучения. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по 

следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры; 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. Объекты мониторинга: 

 оценка востребованности форм проведения занятий; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности; 

 анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

внеурочной деятельностью. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности выступают: 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад лицейской жизни в образовательном учреждении; 

 особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика внеурочной деятельности складывается из общих (системных) показателей и частной 

диагностики (анализа и самоанализа).

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется через: 
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 изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

 использование библиотечного фонда; 

 повышение квалификации педагогических работников. 

Ожидаемые результаты реализации плана 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру, в конечном счете, достигают основной цели – получение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей: уважительного отношения к родному дому, к лицею, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению, развитие социальной культуры. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов внеурочной деятельности в рамках общего 

образования; 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся; 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

(портфолио); 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности лицея по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся; 

 индивидуальный проект  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 

положением «Об организации внеурочной деятельности в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования в МБОУ «Гимназия №11».
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План внеурочной деятельности 10-11 классов 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего 

общего образования (ФГОС-2021), ФОП СОО 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

Форма организации Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам 

Спортивный клуб 1 

Начальная военная 

подготовка 

Военный марафон 1 

Духовно- нравственное Разговоры о важном Классный час 1 

Россия – моя история Курс 1 

История культуры 

татарского народа 

Объединение 1 

Общеинтеллектуальное  Функциональная 

грамотность 

Метапредметный кружок 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Практикум 1 

Общекультурное Культура речи Творческое объединение  1  

Социальное Профориентация Профессиональные пробы 1 

Международная 

журналистика  

Кружок 1 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Дела. Мероприятия. События Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Участие на платформах 

Учи.ру и другие 

10-11 В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Предметные недели 10-11 В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета: 

- включение в урок воспитывающей 

информации с последующим её 

обсуждением; 

- привлечение внимания учеников к 

нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников к 

проблемам общества 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 433 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

 

434 
 

 

Выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на 

личность 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Применение интерактивных форм 

учебной работы 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Включениевурокигровыхтехнологи

й с целью развития креативного 

мышления обучающихся 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Организация наставничества 

ученик-ученик 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Организация исследовательской 

деятельности воспитательной 

направленности. 

10-11 В течение года Учителя-

предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности учителей-предметников  

«Разговоры о важном»  10-11 В течение года Классные 

руководители 

«Россия – мои горизонты» 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Работа с классным коллективом  

Внеклассное мероприятие 

воспитательного характера (по 

плану классных руководителей) 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Обновление социального паспорта  10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в общешкольных 

ключевых делах 

10-11 В течение года, 

согласно 

модулю 

«Общешкольные 

ключевые дела» 

Классные 

руководители 

 

Исполнение Гимнов РФ и РТ 10-11 Еженедельно  Классные 

руководители 

(согласно графику) 

 

Тематические классные часы (по 

плану классных руководителей) 

 

10-11 Один раз в 

неделю 

(согласно 

расписанию) 

 

Классные 

руководители 

Единые классные часы согласно 

памятным датам и событиям 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в республиканских   

муниципальных конкурсах, 

конференциях, акциях 

10-11 В течение года Согласно 

положениям 

Индивидуальная работа с обучающимися 
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Ведение портфолио  обучающихся 

класса 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Подготовка к основным школьным 

делам 

10-11 Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Вовлечение в  кружки и секции по 

интересам учащихся 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа с учащимися, группы 

«риска», находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в социально 

опасном положении 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

Работа с учителями-предметниками  

Индивидуальные беседы с 

учителями – предметниками по 

поводу успеваемости отдельных 

учеников 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями)  

Заседание общего родительского 

комитета 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Индивидуальные встречи и 

консультации с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам воспитания и обучения 

ребенка 

10-11 По требованию Классные 

руководители 

Родительские собрания (по плану 

классных руководителей и согласно 

программе «Путь к успеху») 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания по параллелям 

10-11 В течение года  ЗДВР, классные 

руководители 

 Конференция отцов 10-11 Февраль  ЗДВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей для 

проведения внеклассных 

мероприятий, походов, экскурсий 

 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 Родительский контроль за 

качеством  питания учащихся   

10-11 В течение года ЗДВР 

Заседания Совета профилактики по 

взаимодействию с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей  

10-11 В течение года ЗДВР 

Индивидуальное консультирование 

c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

10-11 По запросу  Социально-

психологическая 

служба 
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родителей   

Модуль «Основные школьные дела» 

Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний  

10-11 Сентябрь ЗДВР 

Вынос флагов РФ и РТ 10-11 Еженедельно  ЗДВР, учитель 

ОБЖ 

Осенняя неделя добра 

(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь Согласно плану 

«Сдай макулатуру, спаси дерево!». 

Акция по сбору макулатуры 

10-11 Один раз в 

четверть 

Педагог - 

организатор 

Операция «Чистый вторник» 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Сердце отдаю детям», 

посвященная Дню учителя 

(по отдельному плану) 

10-11 Октябрь Согласно плану  

 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню отца  

(по отдельному плану) 

10-11 Октябрь  Согласно плану  

 

Акция, посвященная Дню пожилых 

людей (по отдельному плану)  

10-11 Октябрь Согласно плану  

 

Постановка юношей на 

первоначальный воинский учет. 

Встреча учащихся и родителей с 

работниками военкомата 

10-11 Октябрь Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Организация отдыха детей в 

осенние каникулы 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

народного единства  

(по отдельному плану) 

10-11 Ноябрь  Согласно плану  

 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери (по отдельному плану) 

10-11 Ноябрь Согласно плану  

 

Акция, посвященная 

Международному дню борьбы со 

СПИДом «Счастье жизни!» 

10-11 1 декабря Педагог - 

организатор 

Акция «Белая трость», посвященная 

Всероссийскому дню инвалида 

10-11 3 декабря Педагог - 

организатор 

День Борьбы с коррупцией  

(по отдельному плану) 

10-11 Декабрь Согласно плану  

 

Организация отдыха детей в 

осенние каникулы 

10-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Новогодний серпантин 10-11 Декабрь ЗДВР, педагог – 

организатор 

Лыжня России 10-11 Январь  Учителя 

физической 

культуры 
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Сдача норм ГТО 10-11 Январь Учителя 

физической 

культуры 

Операция «Снежок» 10-11 Январь-апрель  Классные 

руководители 

Месячник гражданско – 

патриотического воспитания 

(по отдельному плану) 

10-11 Февраль Согласно плану 

Участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» 

10-11 14 февраля Педагог – 

библиотекарь 

Национальные праздники: 

«Масленица», «Навруз»! 

10-11 март Классные 

руководители, 

учителя родного 

языка 

Неделя детской книги 

(по отдельному плану) 

10-11 Март Педагог – 

библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

( по отдельному плану) 

10-11 Март 

 

Согласно плану 

Весенняя неделя добра 

(по отдельному плану) 

10-11 Апрель 

 

Согласно плану 

Первенство  по волейболу  10-11 Апрель  Учителя 

физической 

культуры 

Организация отдыха детей в 

весенние каникулы 

10-11 Март  Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню здоровья 

 (по отдельному плану) 

10-11 Апрель Согласно плану 

Конкурс «Татар кызы» 10-11 Апрель Согласно плану 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики 

(по отдельному плану) 

10-11 Апрель Согласно плану 

Экологический двухмесячник  

(по отдельному плану) 

10-11 Апрель - май Согласно плану 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы (по отдельному плану) 

10-11 Май Согласно плану 

Конкурс видеороликов, слайд-шоу 

«Самый классный класс» 

10-11 Май  Классные 

руководители 

День защиты детей, КШУ 10-11 Май ЗДВР, педагоги – 

организаторы, 

учителя 

физической 

культуры, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Участие в Первомайской эстафете 10-11 Май  Учителя 

физической 

культуры 
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Звездный дождь, награждение 

лучших учащихся гимназия  

10-11 Май  ЗДВР 

Организация отдыха детей в 

гимназии каникулы 

10-11 Март  Классные 

руководители 

Последний звонок 10-11 Май ЗДВР 

Выпускной бал 11 Июнь   ЗДВР, классные 

руководители 

Участие в республиканских   

муниципальных конкурсах, 

конференциях, акциях 

10-11 В течение года Согласно 

положениям 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Тематические мероприятия на базе 

детской библиотеки 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Тематические мероприятия на базе 

краеведческого музея, музея Нефти 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки  10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатра  10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в муниципальных 

тематических мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, праздниках, 

соревнованиях 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года  Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Трудовой десант «Наш любимый 

гимназический  двор» 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза 

(оформление кабинетов 

и гимназии к Новому году) 

10-11 Декабрь Все участники УВР 

Оформление окон гимназии  к 

празднованию Нового года, Дня 

Победы 

10-11 Декабрь,                     

май 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы  

Фотоконкурс «Гимназические  

истории» 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Разработка и оформление 

пространств  проведения 

праздников, значимых событий, 

церемоний, торжественных линеек 

10-11 В течение года Педагог-

организатор 

Оформление и обновление 10-11 В течение года ЗДВР  
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тематических стендов для 

родителей, обучающихся 

Оформление тематических фотозон 

к праздникам, событиям 

10-11 В течение года Педагоги-

организаторы 

              Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Создание общего родительского 

комитета, планирование его работы 

10-11 Сентябрь ЗДВР 

Заседания родительского комитета 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания по параллелям 

10-11 В течение года ЗДВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

бабушек и дедушек в России 

(по отдельному плану) 

10-11 Октябрь Согласно плану  

Создание Совета отцов 10-11 Октябрь  ЗДВР 

Создание Совета бабушек и 

дедушек 

10-11 Ноябрь  ЗДВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери (по отдельному плану) 

 

10-11 Ноябрь Согласно плану 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

10-11 В течение года Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 В течение года ЗДВР 

 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Международный день семьи 10-11 Май  Классные 

руководители 

Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Создание на школьном сайте 

вкладки «Страничка родителям» 

10-11 Сентябрь  ЗДВР 

Модуль « Самоуправление» 
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Выборы органов самоуправления в 

классах 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Собрания актива класса 

«Планирование работы класса на 

новый учебный год» 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители, 

старосты классов 

Организация работы по РДДМ 

«Движение первых» 

10-11 В течение года Педагог – 

организатор, 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе 

Помощь в оформлении гимназии к 

праздникам 

10-11 В течение года Педагог – 

организатор 

Подведение итогов работы органов 

самоуправления в классе. Итоговые 

собрания. 

10-11 Апрель - май Старосты классов, 

педагог - 

организатор 

Выдвижение кандидатуры на 

конкурс «Татар кызы» 

10-11 Апрель - май Старосты классов 

Участие в республиканских   

муниципальных конкурсах, 

конференциях, акциях 

10-11 В течение года Согласно 

положениям 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Анализ занятости учащихся группы 

«риска» в летний период 

10-11 Сентябрь ЗДВР, социальный 

педагог 

Выявление учащихся, склонных  

к правонарушениям, обновление 

базы данных семей категорий 

группы «риска» 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Месячник безопасности 

(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь Согласно плану 

Месячник 

«Экстремизму – нет!» 

(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь           Согласно 

плану  

 

Акция «Внимание, дети» 

(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь           Согласно 

плану  

 

Акция «Мои безопасные каникулы» 10-11 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Отряд ЮИД 

Изучение семей учащихся 

категорий группы риска: рейды и 

составление актов 

10-11 Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Изучение личности и составление 

социально-психологических карт на 

учащихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН. 

10-11 Сентябрь, 

октябрь 

Социально-

психологическая 

служба гимназии 

Проведение психодиагностики с 

целью определения направления 

коррекционной работы с 

учащимися, состоящими на разных 

формах учета. 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Лекции по профилактике 

правонарушений 

10-11 В течение года Социальный 

педагог 

Заседание совета по профилактике 

правонарушений 

10-11 Один раз  

в месяц по 

плану, в течение 

года по 

необходимости  

ЗДВР, члены СПП 

Встреча с инспектором ПДН 10-11 В течение года Социальный 

педагог 

 

 

Индивидуальная работа с 

учащимися группы «риска» и их 

родителями 

10-11 В течение года ЗДВР, социально-

психологическая 

служба гимназии, 

классные 

руководители 

Индивидуальные беседы  

с детьми группы «риска» 

10-11 Еженедельно ЗДВР, социально-

психологическая 

служба гимназии, 

классные 

руководители  

Вовлечение подростков в работу 

кружков, спортивных секций, 

клубов по интересам 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Изучение работы с учащимися 

группы «риска» и 

неблагополучными семьями 

10-11 Октябрь, январь ЗДВР, социальный 

педагог 

Контроль за посещением и 

подготовкой к учебным занятиям. 

10-11 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Встречи с медицинскими 

работниками, работниками 

правоохранительных органов 

10-11 В течение года Социальный 

педагог 

Направление информации о детях и 

семьях, находящиеся в социально – 

опасном положении в 

соответствующие органы (ПДН, 

КДН и ЗП) 

10-11 В течение года ЗДВР, социальный 

педагог 
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Занятия по коррекции поведения с 

обучающимися, состоящими на 

разных формах учета. 

10-11 В течение года  Педагог-психолог 

Организация досуга учащихся  

в каникулярное время 

10-11 Каникулярное 

время 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа по правовому воспитанию, 

профилактике и предупреждению 

правонарушений среди учащихся в 

тесном взаимодействии с ПДН 

10-11 В течение года ЗДВР, социальный 

педагог 

Родительские собрания по 

профилактике правонарушений 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Трудоустройство в летний период 

 

10-11 Май-август Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Совета профилактики 

 

10-11 В течение года Члены СПП 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

обучающихся 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Привлечение родительской 

общественности через работу 

родительских комитетов 

10-11 В течение года 

(по 

необходимости) 

Классные 

руководители 

Мониторинг социальных сетей  10-11 Один раз в 

четверть  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Внеклассное мероприятие 

воспитательного характера: 

- выполнение Устава гимназии, 

правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся,  

- профилактика правонарушений 

- употребление ПАВ 

- выполнение Закона Республики 

Татарстан №71-ЗРТ 

«О мерах по предупреждению 

причинения  

вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному  

и нравственному развитию  

в Республике Татарстан» 

 и по плану классных 

руководителей 

10-11 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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Анализ работы социально-

психологической службы 

10-11 Май ЗДВР, социально-

психологическая 

служба гимназии 

Инструктажи по технике 

безопасности в школе, дома,  

на улице.  

Условия ограничения 

использования мобильного 

телефона в школе. 

Информационная безопасность 

10-11 Сентябрь, далее 

периодически  

в течение года 

Классные 

руководители 

Беседы, пятиминутки  

по профилактике правонарушений  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Минутка безопасности по 

Правилам дорожного движения 

10-11 Ежедневно, в 

конце 

последнего 

урока 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Модуль «Социальное партнерство» 

Психолого-педагогическая служба 

«Надежда» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

         Центральная  библиотека 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Лениногорский музыкально-

художественный педагогический 

колледж 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Дом детского творчества 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Музей Нефти и краеведческий 

музей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Дом культуры 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Месячник профориентационной 

работы 

(по отдельному плану) 

10-11 Март 

 

Согласно плану 

Индивидуальные консультации 

учащихся и беседы с родителями по 

вопросам выбора профессий 

10-11 В течение года  Педагог - психолог 

Диагностическое обследование с 

целью определения 

профессиональной направленности 

10-11 Февраль  Центр труда и 

занятости 

населения, 

классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми 10-11 В течение года Классные 
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ярких, интересных, востребованных 

профессий 

руководители 

Участие в Дне открытых дверей 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в республиканских   

муниципальных конкурсах, 

конференциях, акциях 

10-11 В течение года Согласно 

положениям 

 

3.5. Характеристика условий реализации ООП СОО 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общегообразования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательногоучреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональныеобязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогическихработников. 

Учреждение имеет высокий рейтинг в городе, в Республике Татарстан, в Российской 

Федерации. 

Кадровое обеспечение 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Анализ 

качественного состава педагогического коллектива позволил выявить следующие 

тенденции: 

 средний возраст педагогов – 45 

коллектив опытный, 78% педагога имеют высшую и первую квалификационную 

категории: высшую – 39%, первую –39% 

 

категорийность высшая первая сзд Без категории 

количество 16 16 4 5 

 

Педагогический коллектив Учреждения стабилен, высокопрофессионален. Кроме того, 

педагоги Учреждения имеют государственные и отраслевые награды: 1 учитель - Почетное 

звание «Заслуженный учитель РТ», 3 учителя имеют звание «Почетный работник общего 

образования РФ»; 4 учителя награждены почетной грамотой МО и Н РФ; 4 учителя имеют 

знак МО и Н РТ «За заслуги в образовании», 13 учителей являются обладателями гранта «Наш 

лучший учитель», «Наш новый учитель», «Учитель – мастер». 

Учреждение имеет необходимое и достаточное количество вспомогательного 

персонала, есть медицинский работник. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Фактичес 

кое 

количеств 

о 

Требования к уровню 

квалификации 
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Руководители Обеспечивает  системную 

образовательную  и 

административно- 

хозяйственную  работу 

образовательного 

учреждения. 

1 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. 

заместители Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательногопроцесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательногопроцесса. 

4 Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

учителя Осуществляет обучение и 

воспитание  обучающихся, 

способствует 

формированию    общей 

культуры    личности, 

социализации, осознанного 

выбора  и    освоения 

образовательныхпрограмм. 

33 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«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. 
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педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную  на 

сохранение  психического, 

соматического  и 

социального  благополучия 

обучающихся. 

 Высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы  либо  высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

педагоги- 

организаторы 

Содействует      развитию 

личности,  талантов  и 

способностей, 

формированию    общей 

культуры  обучающихся, 

расширению    социальной 

сферы  в  их  воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные    мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других    объединений, 

разнообразную 

деятельность обучающихся 

и взрослых. 

1 высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю  работы,  без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 

 

 

 

педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает  доступ 

обучающихся  к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации  и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее  или  среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационнаядеятельность». 
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лаборант Следит  за  исправным 

состоянием  лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование  к 

проведению 

экспериментов. 

1 Среднее  профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2лет. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современногообразования; 

• принятие идеологии ФГОС общегообразования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задачФГОС. 

 

Организация методической работы 

Цель методической работы: повышение квалификации педагогов с целью обеспечения 

развития профессиональной компетентности педагогических кадров как средства 
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качественной реализации образовательных услуг. 

Достижение данной цели предполагается посредством: 

 организации и мониторинга повышения квалификации педагогическихкадров; 

 методического обеспечения педагогическойдеятельности; 

 вовлечения учителя в инновационную, опытно-экспериментальную 

деятельность, повышение компетентности учителя в области информационной основы 

педагогической деятельности; 

 организации работы над единой методическойтемой. 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО, 

ООО и СОО в системе методической работы приоритетное направление отводится вопросам 

освоения современных технологий преподавания учебного предмета и реализации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС. 

Основные задачи методической службы: 

-освоение современных технологий преподавания учебного предмета и реализации 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО , ООО и СОО; 

-совершенствование системы мониторинга образовательных результатов обучающихся и 

реализация дифференцированного подхода в обучении с целью своевременной коррекции 

знаний и повышения качества образовательного процесса. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста вподростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательногопроцесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

-  работа с учащимися  (психопрофилактика,  психодиагностика,  консультационная, 

коррекционно-развивающая); 

-  работа с педагогическим коллективом школы (консультационная, организационно- 

методическая работа); 

-  работа с администрацией школы (организационно-методическая работа); 

-  работа с родителями учащихся (консультационная, коррекционно-развивающая, 

психопрофилактика) 
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Выделение работы с администрацией школы в отдельное направление работы 

обусловлено задачами психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе 

образования, решение которых требует не только развития личности учащегося, но и развития 

личности педагога как участника образовательного процесса и носителя ценностных 

отношений, являющихся содержанием воспитания. Чтобы эта социальная цель приобрела для 

учителя личностный смысл, придала значимость ценностному отношению к развитию 

личности каждого ребенка, необходимо, чтобы учитель владел информацией о возможностях 

и способностях каждого ребенка, в то же время очень важно, чтобы эта информация была 

востребована учителем. Педагог-психолог, владеющий этой информацией, становится 

активным соучастником организации педагогической деятельности учителя в тесном 

сотрудничестве с администрацией школы. В таком случае очень важно, с какой позиции 

осуществляется управление педагогической деятельностью административным звеном 

школы: с позиции авторитарного управления, ведущего к внешне благополучному 

функционированию школы, ориентированной на количественные показатели знаний, умений 

и навыков, выраженных в отметках, или с позиции развития самоуправления в 

педагогическом коллективе, ведущего к развитию личности ученика и учителя. Следует 

отметить, что эффективность всей деятельности психолога в системе психолого-

педагогического сопровождения развития учащихся в процессе образования будет зависеть от 

совпадения целей и задач, решаемых психологической и методической службами школы. 

Приоритетные направления деятельности психологического сопровождения. 

Приоритетные направление работы в условиях введения ФГОС позволят повысить 

эффективность психолого-педагогического сопровождения процесса в частности и улучшить 

качество образования, так как они способствуют не только оказанию своевременной помощи 

и поддержки участникам образовательного процесса, но и позволяют корректировать 

образовательный процесс. В то же время приоритетные направления деятельности психолога 

подчинены единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития личности 

ребенка и являются комплексной технологией решения задач обучения, воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития 

психологической компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 

Просвещение осуществляется педагогом-психологом совместно с администрацией 

(заместителями директора) и другими специалистами (социальным педагогом, учителем- 

логопедом, медицинским работником) через различные формы работы (постоянно 

действующий семинар, выступление на родительском собрании и педагогическом совете, 

педагогический лекторий для родителей, семинар, круглый стол и т.д.), которые должны быть 

практико-ориентированными. 

2. Изучение (мониторинг) развития личности и уровня сформированности 

универсальных учебных действий ребенка с целью проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучения и развития ребенка и формирования ключевых 

компетенций. 

Проектирование образовательных программ предполагает изучение стартовых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе на основе психолого-

педагогической диагностики и, следовательно, предполагает построение системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. Следует отметить, что только 

позиция сотрудничества и взаимодействия позволит совместно разработать образовательные 

программы для каждого ребенка. Осуществление этих программ станет личностно значимым 

для педагогов, так как они будут видеть результаты своей педагогической деятельности по 

развитию личности школьников, а не только процентные показатели успеваемости. 

Составление индивидуального маршрута развития ребенка – это комплексная работа 

специалистов школы и родителей по составлению прогноза развития ребенка с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для его реализации. 
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3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогическойкомиссии). 

Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на коррекцию проблем 

психологического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы среднего общего образования, 

оказание психологической помощи детям данной категории. 

4. Создание системы работы образовательного учреждения и проектирование основной 

образовательной программы (психологический аспект) с учетом требованийФГОС. 

Проектирование осуществляется совместно с администрацией и педагогами на основе 

результатов экспертной деятельности и включает в себя обязательные элементы: 

- анализ школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет 

для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровнюразвития; 

- определение психологических критериев эффективного обучения и 

развитияшкольников; 

- разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развитияшкольников; 

- приведение этих создаваемых условий в систему постоянной работы, дающую 

максимальныйрезультат. 

Основные виды работ и содержание деятельности психолого-

педагогическогосопровождения: 

— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у обучающихся 

и их родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становленииличности; 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, 

негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения иразвития; 

— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей впроцессе обучения 

и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования 

личности и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе 

комплексного взаимодействия педагога-психолога с педагогами, дефектологами, 

логопедами, врачами, социальными педагогами; коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы среднего общего образования; 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного 
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процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие 

сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, 

самосознании и саморазвитии. 

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО Учреждением опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП 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. Формирование 

фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетом 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово –хозяйственной деятельности Учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников Учреждения: 

-фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Учреждения; 

- 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 проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в Положении о порядке и условиях распределения 

выплат стимулирующего характера работников Учреждения, направляемой на 

стимулирование повышения качества образования, и перечне показателей качества работы 

работников и в коллективном договоре. Учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  Распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда осуществляется Комиссией по распределению стимулирующей 

части Учреждения. Согласно Положению один раз в год педагогические 

работники заполняют оценочные листы профессиональных достижений. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации ООП СОО Учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в ООП СОО (механизмы расчета необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 

3.5.4.  Материально-технические условия 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммы в Учреждении 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для образовательных целей в Учреждении имеются 31 учебный кабинет, 2 спортивных 

зала, зал для занятий хореографии. Для вспомогательного процесса в Учреждении имеются 

следующие помещения: библиотека, медицинский кабинет, кабинет психолога, 

административные кабинеты. 

Оснащение предметных кабинетов соответствует современным требованиям к условиям 

обучения. Все кабинеты оснащены мебелью для учащихся, количество рабочих место 

соответствует наполняемости классов. Оборудование для выполнения практической части на 

уроках биологии, химии, физики соответствует современным требованиям в полном объёме. 

Школьная библиотека оборудована мебелью для оснащения читального зала и 

книгохранилища, фонд библиотеки пополняется ежегодно учебниками, учебными пособиями, 

справочными изданиями, энциклопедиями, художественной литературой. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

Документ создан в электронной форме. № 4 от 31.08.2023. Исполнитель: Шарифуллина Г.Т.
Страница 452 из 463. Страница создана: 31.08.2023 12:54



 

 

453 
 

 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

(31) 

2 Лекционные аудитории Не имеются в 

наличии 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

(2) 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета  

 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

имеются в 

наличии 

1.2. Учебно-методическиематериалы: 

1.2.1. УМК по предметам учебногоплана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам учебногоплана 

имеются в 

наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета. 

имеются в 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

 информационно-

коммуникационные средства 

наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

имеются в 

наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеются в 

наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

имеются в 

наличии 

2.2. Документация Учреждения имеются в 

наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеются в 

наличии 

 2.4. базы данных имеются в 

наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение имеются в 

наличии 

 

На основе СанПиНов в Учреждении оценено наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательногопроцесса 

– соответствует требованиямФГОС. 
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3.5.5  Информационно-методические условияреализацииосновнойобразовательной 

программы Учреждения 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в Учреждении 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда Учреждения включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки примененияИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы среднего общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение вИнтернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсногообеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; 

доступак размещаемойинформации; 

мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровьяобучающихся; 

•  дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

•  сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

•  ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

•  учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

•  доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

•  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

•  организации дистанционного образования; 

•  взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

•  информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 
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трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении Учреждении, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и 

т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-

аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Необходимые расходные материалы 

приобретаются как за счёт внебюджетных средств Учреждения, так и за счёт фондов классов 

(заправка картриджей в предметных кабинетах). 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ 

- компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, сформированы рабочие 

места (стационарные) учителей-предметников, каждый предметный кабинет оснащён 

проектором и экраном (стационарные) или интерактивным комплексом. 

Все программные средства, установленные на компьютерах лицензированы, в том числе 

операционная система (Windows, Linux); имеются файловые менеджеры в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программа разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 

система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика используются специальные программные средства, установлена 

программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям к кабинету информатики, то есть включают необходимые 

нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Все наглядные пособия представлены в 

цифровом виде. Оснащение классных кабинетов представлено в индивидуальных паспортах 

кабинетов.  

 

Учебно-методический комплекс Учреждения 

 

Список  учебников и учебных пособий 

для реализации образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №11 г.Лениногорска» МО 

«ЛМР» РТ 

Предмет Автор Издательство,  

год издания 

Соответствует 

ФГОС (да/нет) 

10 класс 

География 10-11 кл В.П. Максаковский «Просвещение» 

2020 

да 

История России с 

древнейших до 

конца XVII века 

Н.И. Павленко, И.Л. Андреев «Дрофа» 2001 да 

История России с 

XVIII-XIX века 

Н.И. Павленко, Л.М. Ляшенко, 

В.А. Твардовская 

«Дрофа» 2001 да 

Алгебра 10-11 кл. А.Г. Мордкович «Мнемозина» да 
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ч.1, ч.2 2007 

Обществознание Л.Н. Боголюбов «Просвещение» 

2009 

да 

Обществознание А.И. Кравченко «Русское слово» 

2003 

да 

Всеобщая история с 

древних времен до 

конөа 19 в. 

Н.В. Загладин, Н.А. Симонян «Русское слово» 

2009 

да 

Геометрия 10-11 кл Л.С. Атанасян «Просвещение» 

2020 

да 

Русский язык 10-11 

кл. ч.1, ч.2 

Н.Г. Гольцева, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина 

«Русское слово» 

2020 

да 

Экология 10-11 кл М.В. Аргунов, Д.В. Моргун, Т.А. 

Плюснина 

«Просвещение» 

2020 

да 

Физика Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский 

«Просвещение» 

2008 

да 

Химия О.С. Габриелян «Дрофа» 2008  

Биология 10-11кл. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник 

«Дрофа» 2005, 2013 да 

Литература 

 ч.1, ч.2 

В.И. Сахаров, С.А. Зинин «Русское слово» 

2009 

да 

Литература XIXв. 

Хрестоматия 

 ч.1, ч.2 

В.И. Сахаров, С.А. Зинин «Русское слово» 

2006 

да 

Английский язык О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева, Б Оби, В. Эванс 

«Просвещение» 

2008 

да 

Право. Основы 

правовой культуры 

Е.А. Певцова «Русское слово» 

2013 

да 

ОБЖ 10-11 кл С.В.Ким, В.А. Горский «Вентана-Граф» 

2020 

да 

Татар теле Р.З. Хайдарова, Р.Л. Малафеева «Магариф» 2009 да 

Татар теле  Р.С.Абдуллина, Г.М.Шайхиева «ТКИ» 2012 да 

Әдәбият Х.Й. Миннегулов, Н.С. 

Гыймадиева 

«ТКИ» 2012 да 

Информатика ч.1, ч.2 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремина «Бином. 

Лаборатория 

знаний» 2020 

да 

Астрономия В.М. Чаругин «Просвещение» 

2018, электронная 

версия 

да 

История Татарстана 

и татарского народа 

10-11 кл  

А.Г. Галлямова Казань «ТДИ» 2020 да 

11 класс 

Алгебра 10-11 кл. 

ч.1, ч.2 

А.Г. Мордкович «Мнемозина» 

2007 

да 

Английский язык О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

«Просвещение» 

2009 

да 

Геометрия 10-11 кл Л.С. Атанасян «Просвещение» 

2010 

да 
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Русский язык 10-11 

кл. ч.1, ч.2 

Н.Г. Гольцева, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина 

«Русское слово» 

2020 

да 

История России XX-

начало  XXI в. 

Н.В. Загладин, С.И. Козленко, 

С.Т. Минаков, Ю.А. Петров 

«Русское слово» 

2008 

да 

Всеобщая история Н.В. Загладин «Русское слово» 

2010 

да 

Обществознание А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Русское слово» 

2010 

да 

Право.Основы 

правовой культуры 

Е.А. Певцова «Русское слово» 

2013 

да 

Литература 

 ч.1, ч.2 

В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Русское слово» 

2010 

да 

Литература XX в. 

Хрестоматия 

 ч.1, ч.2 

В.А. Чалмаев, С.А. Зинин «Русское слово» 

2005 

да 

Астрономия В.М. Чаругин «Просвещение» 

2018, электронная 

версия 

да 

ОБЖ 10-11 кл С.В.Ким, В.А. Горский «Вентана-Граф» 

2020 

да 

Физика Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин 

«Просвещение» 

2009 

да 

Химия О.С. Габриелян «Дрофа» 

2009 

да 

Татар теле Ф.С. Сафиулиина, 

 С.М. Ибрагимов 

«Магариф» 2006 да 

Татар теле Р.З. Хайдарова, Р.Л. Малафева «Магариф» 2010 да 

Әдәбият Ф.М.Мусин, З.Н. Хабибуллина,  

Ә.М. Закирҗанов 

«Магариф» 2006 да 

История Татарстана 

и татарского народа 

10-11 кл  

А.Г. Галлямова Казань «ТДИ» 2020 да 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в Учреждении, реализующей ООП СОО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательныхпрограмм; 

 учитывают особенности Учреждения, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательногопроцесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
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материально-технических, информационно-методических условий иресурсов; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системыусловий; 

 систему оценкиусловий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общегообразования; 

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

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательногопроцесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиямиФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализациипромежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты). 

 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление мероприятий  Мероприятия  Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

коллегиального управления 

(Управляющего совета Учреждения), 

приказа по Учреждению о введении в 

Учреждении ФГОС СОО 

В наличии 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

Разработан, 

утвержден 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы Учреждения 

требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Обеспечено 

соответствие 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего 

образования Учреждения 

Разработана 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Утверждена 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и тарифно-

Приведены в 

соответствии 
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квалификационными характеристиками 

и 

профессиональным стандартом 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования 

Определен 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Разработаны 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

В наличии, 

скорректированы 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

Определен 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Скорректированы 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В наличии 

III. Организационное 1. Обеспечение координации Обеспечено 
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обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Разработана 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов  

части учебного плана формируемой 

участниками образовательных 

отношений и внеурочной деятельности 

Разработана 

4. Привлечение органов коллегиального 

управления Учреждением к 

проектированию основной 

образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Привлечены 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования 

 

Осуществлен 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

среднего общего образования 

Разработан, 

реализуется 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

Разработан, 

ежегодно 

корректируется 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

Размещены 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС и порядке перехода на 

них 

Осуществляется 

через 

родительские 

собрания 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

Организуется 
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содержание ООП  СОО 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Разработаны 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Осуществлен 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Обеспечено 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

Обеспечено 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Обеспечено 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

Обеспечено 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечено 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Имеется 
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