
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 
 

Согласовано  Утверждаю 
Управляющим советом  Директор школы 
Протокол №5 от26.08.2022  __________/И.А. Ефремова» 
  Приказ от 31.08.2022 №164-О 
Принято   
На заседании    
педагогического совета   
Протокол №1 от 31.08.2022   

 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ     
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2022-2024 г.г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЮГОРСК 
2022 г. 



2 
 

 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования
 ............................................................................................................................................. 5 

I.1. Пояснительная записка ................................................................................ 5 
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования .......................................................... 23 
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП .................................. 23 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП ........................... 26 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП .................................. 27 
Русский язык .................................................................................................................... 28 

Литература........................................................................................................................ 30 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература…...…………………………………….27 

Иностранный язык........................................................................................................... 34 

История ............................................................................................................................. 38 

География ......................................................................................................................... 32 

Экономика………………………………………………………………………………………….34 

Право………………………………………………………………………………………………..37  

Обществознание…………………………………………………………………………………...40 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

……………………………...46 

Информатика……………………………………………………………………………………….52 

Физика .............................................................................................................................. 66 

Химия  ............................................................................................................................... 55 

Биология  .......................................................................................................................... 72 

Физическая культура ....................................................................................................... 63 

Основы безопасности жизнедеятельности .................................................................... 76 

 Астрономия………………………………………………………………………………………..70 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования ................................. 86 
II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования ...................................................................................................... 101 



3 
 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности ....................................... 101 
II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
 .................................................................................................................... 103 
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности ....................................................................... 106 
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий ....... 120 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся ................................................................................................ 124 
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся ............................................................................ 132 
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности .............................. 133 
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 137 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий ............................................ 141 
II.2. Программы отдельных учебных предметов ................................................ 154 

Русский язык ……………………………………………………………………………………...128 

Литература………………………………………………………………………………………..138 

Родной (русский) язык…………………………………………………………………………...171 

Родная (русская литература)…………………………………………………………………….176  

Иностранный язык (английский)………………………………………………………………..179 

История……………………………………………………………………………………………189 

Обществознание………………………………………………………………………………….213 

Право………………………………………………………………………………………………234 

Экономика………………………………………………………………………………………...245  

География…………………………………………………………………………………………261 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(У)……………………277 



4 
 

 

Информатика ……………………………………………………………………………………..297 

Физика…………………………………………………………………………………………….310 

Химия (Б)…………………………………………………………………………………………334  

Химия (У)…………………………………………………………………………………………352 

Биология (Б)………………………………………………………………………………………395  

Биология (У)………………………………………………………………………………………417 

Физическая культура……………………………………………………………………………..495 

Основы безопасности жизнедеятельности……………………………………………………...514 

Астрономия……………………………………………………………………………………….525 

Индивидуальный проект ………………………………………………………………………..533 

ЭК "Практикум по написанию сочинения"…………………………………………….545 

ЭК "Основы финансовой грамотности"…..……………………………………………………549  

 ЭК "Основы медицины"………………………………………………………………………..555 

II.3. Рабочая программа воспитания  ............................................................... 574 
II.4. Программа коррекционной работы ........................................................... 772 
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования ....................... 773 
II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов ........................................................................... 774 
II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов .................................... 777 
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников ................................................................................................... 781 
II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
 .................................................................................................................... 782 
III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 
образования ................................................................................................................... 784 

III.1. Учебный план ........................................................................................ 784 



5 
 

 

III.2. План внеурочной деятельности ............................................................... 818 
III.3. Система условий реализации основной образовательной программы ............... 825 
III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы ................................................................................................... 825 
III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы ................................................................................................... 880 
III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования....................................................................................... 887 
III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы ................................................................................................... 895 
III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы ................................................................................................... 909 
III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего образования ............... 760 
III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ................ 762 
III.5. Реализация сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий ........................................................................................... 763 
III.6. Контроль состояния системы условий ...................................................... 766 

Приложения………………………………………………………………………….768 

 
 
 
 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП 
СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее –МБОУ «СОШ №2») разработана в 
соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов Среднего общего образования (далее - 
ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, на основании 
Примерной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з).  

ООП СОО МБОУ «СОШ №2» определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
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интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья. 

Характеристика образовательной организации  
Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» города 
Югорска                

Краткое наименование в соответствии с Уставом: МБОУ «СОШ №2» 
тип ОУ: средняя общеобразовательная школа  
Учредители: Управление образования администрации города Югорска 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2013 от 15 

апреля 2015 года  (бессрочно)  
Государственная аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 883 от 16 октября 2014 года, срок действия до 15.10.2026  
Адрес: 628260 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

г.Югорск, ул. Мира, д. 85 
Телефон (факс): 8(34675)7-02-62 
Е-mail: yugorskschool2@mail.ru 
МБОУ «СОШ №2» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральными законами, 
законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 
государственных и муниципальных органов управления образованием, иными 
нормативными актами и Уставом образовательной организации.  

Деятельность МБОУ «СОШ №2» строится на принципах общедоступности 
образования, его гуманистического и светского характера, приоритета 
общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитания у 
обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека. 

Целью деятельности МБОУ «СОШ №2»  является:  
- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;  
- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 

общения обучающихся;  
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников 

МБОУ «СОШ №2»; 
- формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих 

развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований 
обучающихся;  

- участие в реализации государственной политики в области образования. 
Основная задача деятельности МБОУ «СОШ №2» на уровне среднего общего 

образования - усилить индивидуальный подход в обучении, целенаправленно 
удовлетворить запросы старшеклассников и обеспечить преемственность школьного и 
вузовского образования.  
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С 2015 года в МБОУ «СОШ №2» реализуется проект «Профильный медицинский 
класс». Образовательная программа среднего общего образования профильного класса с 
углублённым изучением предметов естественнонаучного направления (медицинский 
класс) направлена на формирование у школьников: 

-  конкретной практической деятельности, учитывающей их познавательные 
потребности и будущую профессию, глубоких и прочных знаний по профильным 
предметам «химия», «биология», которые послужили бы базой для поступления в 
престижные учебные заведения;  

- навыка самостоятельной познавательной деятельности, решения задач 
различного уровня сложности.  

За данный период школу закончили 97 выпускников профильных медицинских 
классов. Из них 76 человек поступили и продолжают обучение непосредственно в 
медицинских учебных заведениях среднего и высшего профессионального 
образования. География распределения выпускников начинается в г. Ханты-Мансийск и 
простирается через всю Россию. 

Выпускники медицинских классов являются студентами таких престижных 
медицинских вузов страны, входящих в 10 лучших, как Санкт-Петербургская военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова, Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова.  

С 2012 года в городе Югорске  реализуется кадетское образование. В 2021-2022 
учебном году  в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» обучалось уже 308  
воспитанников кадетских классов. Систематическая и целенаправленная деятельность 
по формированию высокого правового и патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, формирование элиты – главная идея кадетского образования. 
Направление профиля кадетских классов нашей школы - пожарно-спасательное. 
Наставником кадетских классов является 9 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Спецификой 
образовательного процесса кадетских классов также является реализация казачьего 
компонента как инструмента формирования гражданственности и социальной 
активности учащихся. С 2019 года профильные социально-экономические классы 
закончили 36 выпускников.  

Исходя из специфики МБОУ «СОШ №2», по результатам опроса участников 
образовательного процесса, на основании анализа кадровых, материально-технических 
условий нами определены следующие профили: 

-  естественнонаучный профиль (предметы углубленного уровня изучения 
химия, биология, математика) - формирует научное мировоззрение на основе 
знакомства с формами и методами научного познания, изучения основных 
биологических и химических теорий, формирования навыков самостоятельной 
исследовательской деятельности, раскрытия роли естественных наук как 
производительной силы. Он ориентирует на такие сферы деятельности как медицина, 
психология, ветеринария, фармация, биотехнологии и др.  

- социально-экономический профиль (предметы углубленного уровня 
изучения математика, экономика, право) -  направлен на воспитание 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 
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будущее, способствует систематической и целенаправленной деятельности по 
формированию высокого правового и патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству. Ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 
финансами и экономикой, с обработкой информации, в таких сферах деятельности как 
управление, предпринимательство, таможенное дело, правоохранительное дело, 
государственное и муниципальное управление, сотрудники МЧС, специалисты по 
работе с финансами и др.. 

Обучение в  МБОУ «СОШ №2» cтроится с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 
с обучающимися осуществляется в очной форме. Обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №2». При прохождении обучения по 
индивидуальным учебным планам его продолжительность может быть изменена МБОУ 
«СОШ №2» с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.  

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. Среднее общее 
образование может быть получено в форме семейного образования. 

 
Общая характеристика основной образовательной программы 
 
ООП СОО МБОУ «СОШ №2» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, 
национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 
обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 
с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел настоящей Программы определяет и конкретизирует назначение, 

цели, задачи, планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по ФГОС, 
способы определения достижения этих целей и результатов, систему оценки 
достижения планируемых результатов освоения ООП СОО по ФГОС.  

В Содержательном разделе Программы определено содержание среднего общего 
образования, включены рабочие программы по учебным предметам и курсам, 
используемые в образовательном процессе на уровне среднего общего образования.  

Организационный раздел Программы включает Учебный план на два года 
обучения (10-11 классы), систему условий реализации ООП СОО.  
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Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 
объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования на базовом или углубленном 
уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2»: 

- определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования; 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование учащихся; 

- обеспечивает социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Процедура выбора образовательной Программы: 
- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;  
- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года, успеваемость по итогам 
учебного года, государственная итоговая аттестация, результаты ГИА по обязательным 
предметам и предметам по выбору);  

- педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной 
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 
аттестации);  

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 
результатами олимпиад, конкурсов, соревнований разного уровня.  

Обучающиеся и их родители (законные представители), как участники 
образовательного процесса, ознакомлены с Уставом и другими нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ 
«СОШ №2». 

Нормативно-правовой базой ООП СОО являются следующие нормативные 
правовые, инструктивные и методические документы:  

Федерального уровня:  



10 
 

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ);  

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 
законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);  

− Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов  
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 
№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 
609, от 07.06.2017 № 506);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 
№ 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 
10.06.2019 № 286);  

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию);  

− Примерная программа воспитания (в редакции протокола от 02.06.2020 г. № 
2/20 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p 
«Об утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p 
«Об утверждении Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации»;  
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− Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
включающая в себя Историко-культурный стандарт, утвержденная на заседании общего 
собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.;  

− Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 
утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.;  

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. 
№ 6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»;  

− Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. 
№ 637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.» ; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 
г. № 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.»;  

− Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.  

− Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. 
№ 636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
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годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 
2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров»;  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 
2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 – 2023 годы»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 
85 «Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 
Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 
Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»;  

− Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 
2012 г. № 03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 
образования»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 
и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. 
№ 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам»;  

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. 
№ ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка»);  

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2019 
г. № 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 
норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
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государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 18.05.2020 № 249);  

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 
2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 
г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 
2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 
2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспитания»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
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организации, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
15.02.2017 № 136);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 
2018 г. № 08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной 
организации»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования» (в ред. Приказа Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России № 694, 
Минобрнауки России № 1377 от 18.12.2019);  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2018 г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»;  

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. 
№ MP-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, 
от 21.03.2019 № 292);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 
2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при 
осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»);  

− Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических 
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 
работы»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 
2015 г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» (вместе с 
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«Функциональными требованиями к зданиям и помещениям общеобразовательных 
организаций с учетом перспективных задач развития системы общего образования»);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № ИР-352/09 «О направлении Программы» (вместе с «Программой развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 
2013 г. № 09-879 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 
формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 
2014 г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 
образования»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 
2015 г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с «Общими 
рекомендациями по подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) 
органов управления образованием и образовательных учреждений»);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 
2018 г. № 08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной 
организации»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 
2012 г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 
общеобразовательных учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и 
характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения спортивных залов и сооружений государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений»);  

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. 
№ МР-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 
2015 г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 
студентов»);  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 
2013 г. № 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего 
образования Российской Федерации (методические рекомендации)»;  

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 
2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»;  
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− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 
г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача России от 29 
декабря 2010 г. № 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 
72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 24.11.2015 № 81, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22.05.2019 № 8);  

− Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 
общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, 
Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, 
показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на 
здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и педагогических работников 
по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 
воздействия устройств мобильной связи»);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 
№ 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. 
№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

Регионального уровня:  
− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении 
Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от 
дошкольного до профессионального) и разработки личностно-ориентированных 
разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий 
обучения по предмету «Шахматы».  

 
ООП СОО констатирует содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и определяет:  
- непрерывность образования между уровнями общего образования и 

обеспечение высокого уровня фундаментальной и профильной подготовки 
выпускников;  
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- уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках профильного 
обучения по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с 
разносторонним интеллектом, навыками проектно-исследовательской деятельности, 
высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 
профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 
склонностей и сложившихся интересов.  

ООП СОО регламентирует:  
- условия освоения образовательной программы среднего общего образования;  
- организационно-педагогические условия реализации программ среднего 

общего и дополнительного образования.  
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

на уровне среднего общего образования является:  
- создание необходимых условий для построения индивидуальных 

образовательных траекторий старшеклассников;  
- использование современных образовательных технологий;  
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, 

как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей 
обучающихся.  

ОООП СОО  МБОУ «СОШ №2» является нормативно-правовым документом, 
отражающим стратегию освоения ценностей образования в процессе воспитания и 
обучения учащихся с целью их развития, профессионального самоопределения и 
адаптации. 

Нормативный срок освоения Программы - 2 года.  
ООП СОО МБОУ «СОШ №2» адресована учителям, родителям (законным 

представителям), обучающимся. 
Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники 

смогут узнать: 
- об основных направлениях образовательной деятельности школы; 
- о традициях школы; 
- о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

МБОУ «СОШ №2» по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 
- об условиях, созданных для успешной учебы детей; 
- о кадровом потенциале школы; 
- о зоне ответственности за достижения результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 
Педагогические работники смогут узнать: 
- об основных направлениях образовательной деятельности школы; 
- о традициях школы; 
- цели, задачи, содержание и планируемые результаты образовательной 

деятельности; 
- о зоне ответственности за качество образования. 
Также программа адресована: 
администрации: 
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- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам образовательной деятельности; 

- для создания условий по освоению учащимися основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

- для контроля качества образования; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 
участников; 

- для установления взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; 
учредителю и органам управления: 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ 

«СОШ №2»; 
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ 
№2»; 

социальным партнерам МБОУ «СОШ №2»: 
- для расширения взаимодействия, интеграции образования; 
- для привлечения ресурсов в систему образования МБОУ «СОШ №2»; 
структурам, представляющим мнение социума: 
- для получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих 

перед МБОУ «СОШ №2»  ; 
- для освещения деятельности МБОУ «СОШ №2». 
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№2» утверждена в установленном порядке. 
 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Целями реализации ООП СОО МБОУ «СОШ №2» являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 
состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 
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– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 
1. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
2. проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
4. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 
получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося: 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
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обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества;  

- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками. 

Основными принципами реализации программы являются:  
- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 

среднего общего образования;  
- расширение образовательного пространства через использование возможностей 

неформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивное 
взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями; 
обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор 
направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся;  

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной 
позиции старшеклассника в разных видах деятельности. 

 Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 
решения системы задач:  

1. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

2. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 
сопровождения обучающихся.  

3. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 
интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно 
адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-
деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 
первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 
отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 
содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 
средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 
субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 
представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с 
учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 
содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат 
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и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 
саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 
каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 
мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 
руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 
реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 
место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 
образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 
становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к 
способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 
проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 
к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 
или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 
личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 
возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 
на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 
личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 
интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 
возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 
становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 
самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 
среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 
уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 
профессиональной деятельности и успешной социализации. 
       Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 
(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского 
движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 
мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 
обучения: универсальный профиль с углубленным изучением общеобразовательных 
предметов «химия», «биология», «математика», «экономика», «право»; универсальный 
профиль с базовым уровнем изучения всех предметов. Вариативность в распределении 
часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  по двум 
направлениям: естественно-научное и социально-экономическое.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся, понимается 
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 
переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 
внеурочной деятельности. 

При организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС  СОО 
используются возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта, в том числе, в период каникул.  
        Цель внеурочной деятельности - создание условий для саморазвития и 
самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Перечень форм внеурочной деятельности, содержание занятий формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  и  
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осуществляются посредством различных форм  организации,  отличных от урочной  
системы обучения. 

Основные направления и содержание внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 
№2» 

- Гражданско-патриотическое воспитание 
- Нравственное и духовное воспитание 
- Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
- Интеллектуальное воспитание 
- Здоровьесберегающее воспитание 
- Социокультурное и медиакультурное воспитание 
- Культуротворческое и эстетическое воспитание 
- Правовое воспитание и культура безопасности 
- Воспитание семейных ценностей (работа с семьей) 
- Формирование коммуникативной культуры 
- Экологическое воспитание 
 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

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

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

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

собственности,  
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осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 
а не личных симпатий; 

- быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) при осуществлении групповой 
работы; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

- излагать свою точку зрения развернуто, логично и точно с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО МБОУ «СОШ 

№2» 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» появляются еще две группы результатов: результаты базового 
и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 
углубленный уровень» – определяется следующей методологией:  

- группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 
достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения; 

- группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 
выбравших данный уровень обучения.  
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При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 
достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей 
для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 
и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 
данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов 
предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 
взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 
характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 
области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 
возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 
возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

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

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

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

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

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

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

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

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

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

  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 
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 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). 
 

 

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

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
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сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

3. осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 



32 
 

 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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Родной язык и родная литература  
 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 
народа; сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения 
к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 
свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 
поколений; свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" включают предметные результаты учебных предметов:  

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - 
требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и 
родной литературы отражают: 1) сформированность понятий о нормах родного языка и 
применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

3)сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
 

Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

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

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

 Аудирование 
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 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

 Письмо 
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
  
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 
Фонетическая сторона речи 

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

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

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

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
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разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless; 

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

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
 использовать косвенную речь; 
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

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

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 
little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 

Говорение, монологическая речь 
 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
 Владеть орфографическими навыками; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

в соответствии со стилем речи; 
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

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

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

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

smth; 
 употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
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 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 
  
История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 
из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  
 работать с историческими документами;  
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

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

процессами, персоналиями; 
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
 читать легенду исторической карты;  
 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

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

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 
и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
 применять полученные знания при анализе современной политики России; 
 владеть элементами проектной деятельности. 

 
 

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

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять количественные и качественные характеристики географических 
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
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– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации; 

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

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий; 

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

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 
странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
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– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 
 
Экономика 
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 
общего образования: 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 
– анализировать проблему альтернативной стоимости; 
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 
– иллюстрировать примерами факторы производства; 
– характеризовать типы экономических систем; 
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 
 
Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
– строить личный финансовый план; 
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– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 
покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 
ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 
– определять роль кредита в современной экономике; 
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса 

и предложения; 
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 
– приводить примеры товаров Гиффена; 
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
– сравнивать виды ценных бумаг; 
– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– приводить примеры эффективной рекламы; 
– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– называть цели антимонопольной политики государства; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 
Макроэкономика 
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 
– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
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– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
– приводить примеры, как банки делают деньги; 
– приводить примеры различных видов инфляции; 
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 
– различать виды безработицы; 
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
 
Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 
– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 
– различать экспорт и импорт; 
– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 
– различать виды международных расчетов; 
– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 
– объяснять особенности современной экономики России. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 
заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 
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– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 
различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 
Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 
поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 
по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 
зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 
Макроэкономика 
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 
поддержания устойчивого экономического роста; 
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– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 
задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 
практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 
точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 
типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 
второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 
различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 
Международная экономика 
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 
точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 
мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 
деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 
типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 
данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 
государства в современном мире. 
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Право 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
– сравнивать различные формы государства; 
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 
– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 
– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 
материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 
элемента культуры общества; 

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

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 
нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 
– различать формы реализации права; 
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 
нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 
государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 
– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 
– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 
значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации; 
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– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 
исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 
Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 
Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 
законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 
– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 
– различать способы мирного разрешения споров; 
– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 
– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 
военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 
– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– различать формы наследования; 
– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 
– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
– выделять права и обязанности членов семьи; 
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 
уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 
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– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 
– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 
– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 
права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  
– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 
– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 
– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 
– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 
– толковать государственно-правовые явления и процессы; 
– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы 

и правовых систем других государств; 
– различать принципы и виды правотворчества; 
– описывать этапы становления парламентаризма в России; 
– сравнивать различные виды избирательных систем; 
– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие 

в современных международных отношениях; 
– анализировать институт международно-правового признания; 
– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 
– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 
– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 
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– различать опеку и попечительство; 
– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 
– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 
– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 
– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 
 
Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

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

примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
 
Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 
Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 

в области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 
поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 
своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 
Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 
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– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

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

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности. 
 
Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 
воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

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

политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 
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– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике. 
 
Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

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

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 
в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора; 
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– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 
прав человека. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
 
Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 
жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица). 

 
Экономика 
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
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– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 
Социальные отношения 
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 

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

разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
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– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 
закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 
Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели 
освоения 
предмета 

Для успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования по 
специальностям, связанным с 
осуществлением научной и 
исследовательской деятельности в 
области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 
теории 
множеств и 
математиче
ской логики 

 Свободно оперировать1 понятиями: 
конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и 
разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на 
координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 
множеству; 

 находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 
для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 использовать числовые множества на 
координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процессов и 
явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 оперировать понятием 
определения, основными видами 
определений, основными видами 
теорем;  

 понимать суть косвенного 
доказательства; 

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного множества; 

 применять метод 
математической индукции для 
проведения рассуждений и 
доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 использовать теоретико-
множественный язык и язык логики 
для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других 
учебных предметов 

Числа и 
выражения 

 Свободно оперировать понятиями: 
натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 свободно оперировать 

                                           

 

1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, 
иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

 переводить числа из одной системы 
записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 
делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 
разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического 
квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами 
и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 
выражений, содержащих действительные числа, 
в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 
преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных 
выражений. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных 
вычислений, используя разные способы 
сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 
числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными 
способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных 
предметов 

числовыми множествами при решении 
задач; 

 понимать причины и основные 
идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями 
теории делимости при решении 
стандартных задач 

 иметь базовые представления 
о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 
тождественные преобразования 
тригонометрических, 
логарифмических, степенных 
выражений; 

 владеть формулой бинома 
Ньютона; 

 применять при решении задач 
теорему о линейном представлении 
НОД; 

 применять при решении задач 
Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач 
Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа 
в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: число и 
сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач 
цепные дроби; 

 применять при решении задач 
многочлены с действительными и 
целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями 
приводимый и неприводимый 
многочлен и применять их при 
решении задач;  

 применять при решении задач 
Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 
простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 
преобразования 

Уравнения и 
неравенства 
 

 Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, 
равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, 
иррациональных уравнений и 
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неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-
рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 
показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных уравнений и 
неравенств и стандартными методами их 
решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению 
уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 
неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 
решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя 
иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами 
доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами; 

 свободно использовать тождественные 
преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем 
при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и 
неравенства с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать 
полученные результаты; 

  использовать программные средства при 
решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 

неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы 
линейных уравнений;  

 решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами; 

 применять при решении задач 
неравенства Коши — Буняковского, 
Бернулли; 

 иметь представление о 
неравенствах между средними 
степенными 
 
 

Функции  Владеть понятиями: зависимость  Достижение результатов 
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величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и множество 
значений функции, график зависимости, график 
функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, периодическая функция, 
период, четная и нечетная функции; уметь 
применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; 
строить ее график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная 
функция, экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства показательной 
функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая 
функция; строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при 
решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 
функции; строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при 
решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 
применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства 
функций: четность, периодичность, 
ограниченность; 

 применять при решении задач 
преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 
последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и 
признаки арифметической и геометрической 
прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 
для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 
период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

раздела II; 
 владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при решении 
задач; 

 применять методы решения 
простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго порядков 
 
 

Элементы 
математиче

 Владеть понятием бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и уметь применять 

 Достижение результатов 
раздела II; 
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ского 
анализа 

его при решении задач; 
 применять для решения задач теорию 

пределов; 
 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые последовательности 
и уметь сравнивать бесконечно большие и 
бесконечно малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная 
функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 
экстремумы; 

 строить графики и применять к решению 
задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 
функции и уметь применять его при решении 
задач; 

 владеть понятиями первообразная 
функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и 
ее следствия для решения задач. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик 
процессов; 

  интерпретировать полученные 
результаты 

 свободно владеть 
стандартным аппаратом 
математического анализа для 
вычисления производных функции 
одной переменной; 

 свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на 
выпуклость; 

 оперировать понятием 
первообразной функции для решения 
задач; 

 овладеть основными 
сведениями об интеграле Ньютона–
Лейбница и его простейших 
применениях; 

 оперировать в стандартных 
ситуациях производными высших 
порядков; 

 уметь применять при решении 
задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении 
задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 
приближенные вычисления (методы 
решения уравнений, вычисления 
определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 
производной и определенного 
интеграла к решению задач 
естествознания; 

 владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость графика 
функции и уметь исследовать функцию 
на выпуклость 

Статистика 
и теория 
вероятносте
й, логика и 
комбинатор
ика 
 

 Оперировать основными описательными 
характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 
вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей, вычислять вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их применять при 
решении задач; 

 иметь представление об основах теории 
вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных 
величин; 

 иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 иметь представление о 
центральной предельной теореме; 

 иметь представление о 
выборочном коэффициенте 
корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о 
статистических гипотезах и проверке 
статистической гипотезы, о 
статистике критерия и ее уровне 
значимости; 

 иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений; 

 иметь представление о 
кодировании, двоичной записи, 
двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  
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распределениях случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 
 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 
случайных величин.  

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 
 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

теории графов (граф, вершина, ребро, 
степень вершины, путь в графе) и 
уметь применять их при решении 
задач; 

 иметь представление о 
деревьях и уметь применять при 
решении задач; 

 владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 
связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом пути, 
иметь представление о трудности 
задачи нахождения гамильтонова 
пути; 

 владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь их 
применять при решении задач;  

 уметь применять метод 
математической индукции; 

 уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач 

Текстовые 
задачи 

 Решать разные задачи повышенной 
трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 
оптимальный метод решения задачи, 
рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, 
проводить доказательные рассуждения при 
решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не противоречащие 
контексту;   

 переводить при решении задачи 
информацию из одной формы записи в другую, 
используя при необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

 Достижение результатов раздела 
II 

 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 
решении задач и проведении математических 
рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и обосновывать или 

 Иметь представление об 
аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 
геометрические места точек в 
пространстве и уметь применять их 
для решения задач; 

 уметь применять для решения 
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опровергать их, обобщать или конкретизировать 
результаты на новых классах фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур по 
различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 
и преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, 
выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать 
возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 
призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 
стереометрии и следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 
использованием различных методов, в том числе 
и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 
прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 
прямых и плоскостей в пространстве при 
решении задач; 

 уметь применять параллельное 
проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 
прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 
проектирование, наклонные и их проекции, 
уметь применять теорему о трех 
перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между 
фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся прямых и уметь 
применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 
плоскостью и уметь применять его при решении 
задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 
между плоскостями, перпендикулярные 
плоскости и уметь применять их при решении 
задач; 

 владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять свойства 
параллелепипеда при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 
параллелепипед и применять его при решении 

задач свойства плоских и двугранных 
углов, трехгранного угла, теоремы 
косинусов и синусов для трехгранного 
угла;   

 владеть понятием 
перпендикулярное сечение призмы и 
уметь применять его при решении 
задач;  

 иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников;  

 владеть понятиями 
центральное и параллельное 
проектирование и применять их при 
построении сечений многогранников 
методом проекций; 

 иметь представление о 
развертке многогранника и 
кратчайшем пути на поверхности 
многогранника; 

 иметь представление о 
конических сечениях;  

 иметь представление о 
касающихся сферах и комбинации тел 
вращения и уметь применять их при 
решении задач; 

 применять при решении задач 
формулу расстояния от точки до 
плоскости; 

 владеть разными способами 
задания прямой уравнениями и уметь 
применять при решении задач; 

 применять при решении задач 
и доказательстве теорем векторный 
метод и метод координат;  

 иметь представление об 
аксиомах объема, применять формулы 
объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и пирамиды, 
тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об 
отношениях объемов при решении 
задач; 

 применять интеграл для 
вычисления объемов и поверхностей 
тел вращения, вычисления площади 
сферического пояса и объема шарового 
слоя;  

 иметь представление о 
движениях в пространстве: 
параллельном переносе, симметрии 
относительно плоскости, 
центральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой 
симметрии, уметь применять их при 
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задач; 
 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды и 
уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 
правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 
многогранников и уметь применять его при 
решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения 
(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 
уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 
плоскости и уметь применять из при решении 
задач; 

 иметь представления о вписанных и 
описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 
многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач; 

 иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса, уметь применять их при 
решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и 
уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 
многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 
пространстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей поверхностей 
подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 составлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические модели 
для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать 
результат 

решении задач; 
 иметь представление о 

площади ортогональной проекции; 
 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 
применять свойства плоских углов 
многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, гомотетии и 
уметь применять их при решении 
задач; 

  уметь решать задачи на 
плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы 
объемов при решении задач 

Векторы и 
координаты 
в 
пространст
ве 

 Владеть понятиями векторы и их 
координаты; 

 уметь выполнять операции над 
векторами; 

 использовать скалярное произведение 
векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 
расстояния между точками, уравнение сферы 
при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 
пространстве при решении задач  
 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 находить объем 
параллелепипеда и тетраэдра, 
заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в 
пространстве; 

 находить расстояние от 
точки до плоскости в системе 
координат; 

 находить расстояние между 
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе координат 

История  Иметь представление о вкладе Достижение результатов раздела II 
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математик
и 
 

выдающихся математиков в развитие науки; 
 понимать роль математики в развитии 

России 
Методы 
математик
и 

 Использовать основные методы 
доказательства, проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 
математических задач; 

 на основе математических 
закономерностей в природе характеризовать 
красоту и совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 

 применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами 
и программами символьных вычислений для 
исследования математических объектов 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 применять математические 
знания к исследованию окружающего 
мира (моделирование физических 
процессов, задачи экономики) 
 

 
Информатика 

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

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

заданных условиях дискретизации; 
 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 
 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты 
математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 
публикации; 
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 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 
для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 
построения персонального компьютера и классификации его программного 
обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 
поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 
законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 
в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  
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 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

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

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 
практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины 
и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 
проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 
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 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
 
Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 
их составе и строении; 
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– применять правила систематической международной номенклатуры как 
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 
о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 
нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 
синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 
пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

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

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 

 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 
другими естественными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 
химических элементов и периодическим изменением свойств химических элементов 
и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 
периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 
основных химических теорий: химического строения органических соединений 
А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 
кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 
вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 
целью их  идентификации и объяснения области применения; 
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определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 
химической связи и активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений 
от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования 
продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 
органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 
неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 
неорганических и органических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических 
веществ и их реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 
неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 
соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 
расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 
(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 
избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 
объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, 
количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 
определенной массовой долей растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 
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научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 
целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе 
технологий современных материалов с различной функциональностью, 
возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 
бытовых отходов. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-
механических представлений о строении атома для объяснения результатов 
спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 
реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

объяснять причины наследственных заболеваний; 
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную 
и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 
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представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 
объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 
понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 
их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 
организации жизни; 
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– устанавливать связь строения и функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 
применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 
комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 
матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 
сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 
царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 
органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 
сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 
клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 
разных этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 
том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 
применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 
искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 
растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 
систематическую категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 
– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 
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– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 
норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 
разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 
факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 
снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

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

среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
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 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
 практически использовать приемы защиты и самообороны; 
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
 определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 
 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 
движения; 



77 
 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 
при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 
ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

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

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 
сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 
правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

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

ситуаций 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 
реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 
понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных 
служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 
работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

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

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
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 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 
Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 
власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 
Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 
акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 
Основы здорового образа жизни 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; 
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 
здоровья. 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
 отличать первую помощь от медицинской помощи;  
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

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

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 
 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 
Основы обороны государства 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 
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 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 
 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 
 характеризовать историю создания ВС РФ; 
 описывать структуру ВС РФ; 
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 распознавать символы ВС РФ; 
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
 
Правовые основы военной службы 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 
службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

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

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
 раскрывать организацию воинского учета; 
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
 описывать основание увольнения с военной службы; 
 раскрывать предназначение запаса; 
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 
Элементы начальной военной подготовки 
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 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

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

смазки; 
 описывать порядок хранения автомата; 
 различать составляющие патрона; 
 снаряжать магазин патронами; 
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
 описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 производить стрельбу; 
 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
 различать наступательные и оборонительные гранаты; 
 описывать устройство ручных осколочных гранат;  
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
 характеризовать современный общевойсковой бой; 
 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных предметов; 
 передвигаться по азимутам; 
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 
(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
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 применять средства индивидуальной защиты; 
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 
Военно-профессиональная деятельность 
 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России.  

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 
 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее . 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

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

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

модернизации ВС РФ; 
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 
Элементы начальной военной подготовки 
 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 
 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
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 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК). 

 
Военно-профессиональная деятельность 
 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

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

общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
 иметь представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
 понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений;  
 иметь представление об основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами, закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;  

 иметь представление о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развития международного сотрудничества в этой области Построение 
образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

 
 
Требования к результатам освоения ООП СОО 
 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 
нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 
итоговая аттестация обучающихся проводится по ряду учебных предметов: 
обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и предметы по выбору обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена 
по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: "Русский 
язык»; "Математика». Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый 
или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 
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итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена по предмету 
«Математика». 

Результаты освоения ООП:  
1. обязательный: достижение выпускниками минимума содержания среднего 

общего образования: 
- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения;  
- достижение выпускниками общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 
подготовке; сформированность умения функционально пользоваться иностранным 
языком в условиях реальной жизни;  

2. предполагаемый:  
 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах;  
 достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному 

языку;  
 сформированность у обучающихся универсальных методов решения 

практических и теоретических задач, способствующих социальной адаптации в 
обществе;  

 сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, 
культурного человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, 
толерантность;  

 достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения 
свободно ориентироваться в различных ситуациях;  

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 
ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 
экологическую безопасность;  

 овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры; 
сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 
влияниям;  

 достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 
выпускников; достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного 
труда, навыков самообразования, методов научного познания; обязательный 
результат по иностранному языку;  

 достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной 
компетенции, которая характеризуется способностью успешно решать задачи в 
различных сферах жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным 
языком, использование его как средства получения дополнительной информации, в 
том числе профессионально значимой для обучающихся.  

Условия достижения ожидаемого результата:  
 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем 

предметам Учебного плана;  
 уровень профессионального мастерства учителей; 
 использование эффективных технологий обучения;  
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

доброжелательный микроклимат в школе;  
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 наличие оборудованных кабинетов;  
 материально-техническая база, обеспечивающая образовательную 

деятельность; использование культурного и образовательного пространства;  
 обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной 

деятельности; организация питания;  
 привлечение родителей к сотрудничеству. 

 
I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
1.3.1 Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ 
№2».   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО:  
1. закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирует 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2. ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 
результатам освоения ООП СОО;  

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП СОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения ООП СОО  

5. предусматривает использование разнообразных форм и методов, взаимно 
дополняющих друг друга (письменная работа, творческая работа, проекты, конкурсы, 
практические, лабораторные работы, экскурсии, самоанализ, наблюдения, тесты); 

6. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников при оценке 
деятельности МБОУ «СОШ №2», педагогической деятельности учителей. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №2» 
в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №2» как основа 
аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы  среднего 
общего образования МБОУ «СОШ №2». 

1.3.2 Оценка образовательных достижений обучающихся  
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней оценки МБОУ «СОШ №2», а также процедур внешней оценки, 
включающей государственную итоговую аттестацию2, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся3 и мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней: 

 
Внутренняя оценка стартовая диагностика 

текущая и тематические оценка 
портфолио 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений 
промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 
индивидуальный проект 

Внешние процедуры государственная итоговая аттестация 
независимая оценка качества образования и  мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней 

 
1.3.3 Оценка результатов деятельности педагогических работников 
 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 
полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 
процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 
уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному 
предмету и администрацией МБОУ «СОШ №2».  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 
повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «СОШ №2» 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений 
по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
образовательной программы и уточнению и/или разработке программы развития 
МБОУ «СОШ №2», а также служат основанием для принятия иных необходимых 
управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатов деятельности МБОУ «СОШ №2» приоритетными являются оценочные 
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 
образовательных результатов в процессе обучения.  

 
1.3.4 Основные подходы к оценке образовательных достижений 

                                           

 

2 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  
- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. 

 
Блоки содержания 
оценки 

Представление и интерпретация результатов измерений 

общецелевой - процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня 

«Выпускник 
научится» 

- итоговая оценка, которая может осуществляться как в ходе 
обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации; 
- процедуры внутришкольного мониторинга, в том числе, для 
аттестации школы; 
- процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня 

«Выпускник получит 
возможность 
научиться» 

- процедуры внутришкольного мониторинга, в том числе, для 
аттестации школы; 
- процедуры независимой оценки качества образования и 



89 
 

мониторинговых исследований различного уровня 
 

1.3.5 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 
методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 
образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 
формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия»). 

 Осуществляется администрацией МБОУ «СОШ №2» в ходе внутришкольного 
мониторинга, содержание и периодичность которого устанавливается решением 
педагогического совета.  
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Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 
групп предметов (для предметов естественно-научного цикла, для предметов 
социально-гуманитарного цикла).  

В рамках внутреннего мониторинга запланированы отдельные процедуры по 
оценке:  
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 
специфические для отдельных образовательных областей);  
- ИКТ-компетентности;  
- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 
быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 
работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 
коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 
реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, которые представлены в междисциплинарной программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 
исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться 
по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 
исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 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, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть, в соответствии с 
выбором учащегося,  любая из следующих работ:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
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- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты, так и мультимедийные продукты.  

Индивидуальный проект старшеклассника выявляет сформированность уровня 
грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 
умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет 
речевую подготовку учащегося. С помощью индивидуального проекта проверяется: 
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 
понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 
соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 
использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 
дополнительной литературы. 

В основе оценивания итогового индивидуального проекта (учебного исследования) 
лежат следующие критерии: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 
выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
решения и т.п.;  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

Работа учащегося оценивается по 4 направлениям: 
- защита темы и плана проекта (входит в комплекс критериев раздела «Оценка 
процесса работы»); 
- оценка процесса работы (оценивается куратором работы); 
- оценка результата (продукта);  
- оценка процесса защиты проекта. 

 
Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом 

сформированности навыков проектной деятельности.  
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Итоговая оценка индивидуального итогового проекта является суммированным 
результатом коллегиального решения всех членов комиссии и оценок за каждый этап 
защиты. 

Все полученные баллы суммируются и переводятся в оценку: 
 Количество баллов Оценка  

Индивидуальный проект 90 - 100 баллов «Отлично» 

60 – 89 баллов «Хорошо» 

30-59 баллов «Удовлетворительно» 

Учебное исследование 100-125 баллов «Отлично» 

70 – 99 баллов «Хорошо» 

69 – 40 баллов «Удовлетворительно» 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется 
в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем 
общем образовании. 

 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов выраженности проявлений творческой инициативы, а 
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 
портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 
работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 
отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 
(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 
входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 
образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких- либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 
всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Ведение и презентация учащимся портфолио достижений является в рамках 
системы внутренней оценки МБОУ «СОШ №2» формой промежуточной оценки 
сформированности регулятивных универсальных учебных действий: способности к 
целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию 
собственной учебной деятельности. Назначение и функции портфолио достижений 
учащегося зафиксированы в Положении о портфолио достижений учащегося.  

В портфолио учеников средней школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов основного общего образования, включаются 
следующие материалы: 

1. Выборки работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках ООП СОО. Обязательной 
составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 
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промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 
работ могут быть: 

• по русскому языку, родному языку, иностранному языку – сочинения на 
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по математике –оформленные результаты мини-исследований, записи решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по естествознанию – дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 
и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 
заместитель директора по воспитательной работе и другие непосредственные 
участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки 
и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения ООП. Анализ, интерпретация 
и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 
достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, закреплённых в ФГОС. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 
делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в средней школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 
мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

 



94 
 

Внутришкольный мониторинг МБОУ «СОШ №2»  представляет собой 
процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 
осознанный выбор будущей профессии; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных занятий, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета ежегодно. Результаты внутришкольного 
мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 
аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие 
избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или 
предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 
ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-
ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по предметам учебного плана зафиксированы в приложении 
1 к образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(или лиц, их заменяющих) 
 
 
 

Система оценки предметных результатов  
 
Для получения объективной и полной картины об освоении образовательных 

программ разработана система внутришкольного контроля, распределенная по 
учебным полугодиям и включающая различные формы оценки. 
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Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 
решение полноценной задачи. Система оценки учебных достижений позволяет 
проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому 
предполагает следующие виды контроля:  

- стартовый (входной) контроль,  
- текущий, тематический контроль,  
- итоговый срез за полугодие,  
- итоговый контроль.  
 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися, уровней выше и ниже базового.   

 
Уровень 

достижения 
планируемых 
результатов 

обучающимися 

Характеристика уровня 
достижения планируемых 

результатов обучающимися 

Формы отметочной системы 
Отметка зачетной системы Отметка по 5-балльной 

системе 
качественная 

отметка 
процентный 

критерий 
качественная 

отметка 
процентный 

критерий 
Низкий 
уровень 
достижений 

наличие только отдельных 
фрагментарных знаний по 
предмету 

«незачёт» 0-49% «1» («плохо»)  0 – 24% 

Пониженный 
уровень 
достижений 

отсутствие 
систематической базовой 
подготовки, обучающимся 
не освоено и половины 
планируемых результатов, 
которые осваивает 
большинство обучающихся, 
имеются значительные 
пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение 
затруднено. При этом 
обучающийся может 
выполнять отдельные 
задания повышенного 
уровня 

«2» 
(«неудовле 
творительн 
о»)  

25 – 49% 

Базовый 
уровень 
достижений  

освоение учебных действий 
с опорной системой знаний 
в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач 

«зачет»  50 -100 % «3» 
(«удовлетв 
орительно» )  

50 - 69% 

Повышенный 
уровень 
достижений  

усвоение опорной системы 
знаний на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными 
действиями, 
свидетельствует о 
кругозоре, широте (или 
избирательности) 
интересов 

«4» 
(«хорошо»)  

70 - 89% 

Высокий 
уровень 
достижения 

«5» 
(«отлично» ) 

90 - 100% 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 
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ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов 
критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения 
не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня.  

В период введения ФГОС СОО критерием достижения/освоения учебного 
материала является выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
Организация и содержание оценочных процедур 

Наименован
ие 

Назначение Обоснование  Результаты  Система 
оценивания 

Стартовая 
диагностика 

процедура оценки 
готовности к 
обучению на среднем 
уровне образования 

основа (точка 
отсчёта) для 
оценки динамики 
образовательных 
достижений 

основание для 
корректировки учебных 
программ и 
индивидуализации 
учебного процесса 

Уровневый 
подход 

Текущий 
контроль 

процедура оценки 
индивидуального 
продвижения в 
освоении программы 
учебного предмета. 

объектом 
текущей оценки 
являются 
тематические 
планируемые 
результаты, 
этапы освоения 
которых 
зафиксированы в 
тематическом 
планировании 

- основа для 
индивидуализации 
учебного процесса; 
-корректировка 
индивидуального учебного 
плана, в том числе и 
сроков изучения темы / 
раздела / предметного 
курса 
 

Уровневый 
подход 
 
 
Формирующа
я оценка 
 
Диагностичес
кая оценка 

Тематически
й контроль 

процедура оценки 
уровня достижения 
тематических 
планируемых 
результатов по 
предмету, которые 
фиксируются в 
учебных методических 
комплектах, 
рекомендованных 
Министерством 
просвещения РФ. 

возможность 
оценки 
достижения всей 
совокупности 
планируемых 
результатов и 
каждого из них 

основание для коррекции 
учебного процесса и его 
индивидуализации 

Комплексны
й подход 
 
 

Портфолио процедура оценки 
динамики учебной и 
творческой 
активности учащегося, 
направленности, 
широты или 
избирательности 
интересов, 
выраженности 
проявлений 
творческой 
инициативы, а также 

возможность 
оценки 
личностных 
результатов 

при выработке 
рекомендаций по выбору 
индивидуальной 
образовательной 
траектории при  выборе 
дальнейшего направления 
образования 

Накопленная 
оценка 
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Наименован
ие 

Назначение Обоснование  Результаты  Система 
оценивания 

уровня высших 
достижений, 
демонстрируемых 
данным учащимся 

Внутренний 
мониторинг 

процедура оценки 
уровня достижения 
предметных и 
метапредметных 
результатов, а также 
оценки той части 
личностных 
результатов, которые 
связаны с оценкой 
поведения, 
прилежания, а также с 
оценкой готовности и 
способности делать 
осознанный выбор 
будущей профессии 

возможность 
оценки 
предметных, 
метапредметных 
и части 
личностных 
результатов 

основание для 
рекомендаций по текущей 
коррекции учебной 
деятельности и ее 
индивидуализации 

Комплексны
й подход 
 

Промежуточ
ная 
аттестация 

- процедура 
аттестации 
обучающихся на 
уровне среднего 
общего образования 
по обязательным 
предметам, 
предметам, 
изучаемым на 
профильном уровне 

фиксация 
достижения 
предметных 
планируемых 
результатов и 
универсальных 
учебных 
действий на 
уровне не ниже 
базового 

основание для перевода в 
11 класс и для допуска 
обучающегося к 
государственной итоговой 
аттестации 

Уровневый 
подход 
 
Накопленная 
оценка 

Индивидуал
ьный проект 

-основная процедура 
оценки достижения 
метапредпредметных 
результатов 

выявляет 
сформированност
ь уровня 
грамотности и 
компетентности 
учащегося 

демонстрация достижений 
в самостоятельном 
освоении содержания 
избранных областей 
знаний и/или видов 
деятельности и 
способность 
проектировать и 
осуществлять 
целесообразную и 
результативную 
деятельность 

Рейтинговая 
система 

Государствен
ная итоговая  
аттестация 

-обязательная 
процедура, 
завершающая 
освоение основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования 

установление 
уровня 
образовательных 
достижений 
выпускников по 
предметам, 
вынесенным на 
ГИА для данного 
обучающегося 

Аттестат о среднем общем 
образовании 
Поступление в ВУЗы, 
ССУЗы 

Результаты 
ГИА  
 

Итоговая 
аттестация 
по предмету 

- обязательная 
процедура, 
завершающая 

установление 
уровня 
образовательных 

Аттестат о среднем общем 
образовании 

Результаты 
ГИА  
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Наименован
ие 

Назначение Обоснование  Результаты  Система 
оценивания 

освоение ООО СОО. 
Осуществляется на 
основании 
результатов 
внутренней и внешней 
оценки 

достижений 
выпускников по 
предметам, не 
вынесенным на 
ГИА для данного 
обучающегося 

 
Накопленная 
оценка 
+результаты 
итоговой 
работы 

 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: - контроля уровня достижения учащимися результатов, 
предусмотренных образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся:  
- поурочный и потемный контроль определяется рабочей программой учебных 

предметов, курсов, дисциплин с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (по уровням образования);  

- по полугодиям в  10-11 классах.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-х-11-х классов осуществляется в 

виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам: 1 
(плохо), 2 (неудовлетворительно); 3 (удовлетворительно); 4 (хорошо); 5 (отлично):  

- балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 
уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 
изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 
свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 
воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, выполняет их 
уверенно и аккуратно;  

- балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и частично 
повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений 
на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 
ответах не допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности с 
помощью дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делает 
незначительные ошибки;  

- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 
учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 
воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 
предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает затруднение 
при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах;  

- балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом 
материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 
письменных работах ученик допускает грубые ошибки;  

- балл «1» ставится при наличии только отдельных фрагментарных знаний по 
предмету. 2.4. Безотметочное оценивание осуществляется «зачтено» (по итогам года) 
по учебным предметам, курсам учебного плана: практико-ориентированные курсы по 
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подготовке к ГИА по русскому языку и математике, курсы в рамках предпрофильной 
подготовки, спецкурсы в рамках подготовки к ЕГЭ.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме контрольно-
оценочных процедур:  

- комплексная работа;  
- итоговая контрольная работа;  
- тестирование;  
- защита индивидуального/группового проекта;  
- иная форма, определяемая образовательными программами МБОУ «СОШ №2» и 

(или) индивидуальными учебными планами.  
 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяются соответствующими 
учебными планами и ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, 
с последующим утверждением приказом директора МБОУ «СОШ №2» за месяц до 
начала промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий  подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию для 10-11 
классов, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам четверти либо полугодия, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года (Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при 
организации образовательного процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий от 16.05.2020 №88.2-О). 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся при  организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляют собой результат 
четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), 
либо среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 
срок более одной четверти (полугодия). 

При полугодовой промежуточной аттестации округление результата годовой 
промежуточной аттестации проводится согласно результатам последнего полугодия. 
При четверной промежуточной аттестации округление результат годовой 
промежуточной аттестации согласно результатам последней четверти. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 
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образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм 
обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 
периодичности и порядке ткущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», утвержденного приказом 
директора школы от 17.02.2016 № 136.2-О.  

Объект контроля Средство контроля Класс  Периодичность/сроки 
проведения  контроля 

 
 

Качество 
общеобразовательной 

подготовки 
выпускников 

среднего общего 
образования 

Проверка остаточных 
знаний (стартовый, 
входной контроль)  

10-11 классы Один раз в год: сентябрь 
текущего учебного года 

Контрольные срезы по 
обязательным предметам и 
предметам по выбору  

11 классы В течение учебного года 

Административные 
контрольные работы по 
предметам, изучаемым на 
углублённом уровне 

10-11 классы Два раза в год: 
- декабрь; 
- апрель 

Промежуточная аттестация: 
- обязательные предметы; 
- предметы, изучаемые на 
углублённом уровне 

10 классы Один раз в год: май текущего 
учебного года 

Государственная итоговая 
аттестация  

11 классы Май-июнь 

 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 
общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен 
– ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 
сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 
«зачет/незачет».  
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 
уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 
достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 
исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 
изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для 
данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 
совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 
предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 
работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической 
работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый 
зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 
достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.  
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

 
1. Общие положения.  
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) при 
получении среднего общего образования (далее - Программа) направлена на:  

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения ООП;  

-повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также усвоения 
знаний и учебных действий;  
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-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  
-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  
-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута;  

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-
ориентированного результата;  

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности.  

Программа содержит:  
- цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их УУД; описание места Программы и 
ее роли в реализации требований Стандарта;  

- описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 
места УУД в структуре образовательной деятельности;  

- типовые задачи по формированию УУД;  
- описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
- описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  
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- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 7 

- описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 
системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 
требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы.  

Такими требованиями являются:  
 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 
областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 
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 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 
образовательных программах и др.), возможность получения практико-
ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 
необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 
исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 
таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 
применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 
старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 
выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 
могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Кодификатор УУД 
Код УУД Требования к результатам освоения ООП среднего общего 



105 
 

образования 
МП1  
Регулятивные УУД 

МП1.1 Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы деятельности.  

МП1.2 Умение самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность. 

МП1.3 Умение использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности. 

МП1.4 Умение выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

МП2 
Коммуникативные 
УУД 

МП2.1 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности 

МП2.2 Умение учитывать позиции других участников 
деятельности 

МП2.3 Умение эффективно разрешать конфликты 
МП3  
Познавательные УУД 

МП3.1 Владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности  

МП3.2 Владение навыками разрешения проблем  
МП3.3 Умение самостоятельно осуществлять поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

МП4  
Коммуникативные 
УУД 

МП4.1 Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности  

МП4.2 Умение ориентироваться в различных источниках 
информации  

МП4.3 Умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников 

МП5  
Коммуникативные 
УУД 

МП5.1 Умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

МП6  
Познавательные УУД  

МП6.1 Умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов 

МП7  
Регулятивные УУД  

МП7.1 Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей 

МП8  
Коммуникативные 
УУД  

МП8.1  Умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения 

МП8.2 Умение использовать адекватные языковые средства 
МП9  
Регулятивные УУД  

МП9.1 Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ 
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своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие 
способности учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 
регулятивных) в старшей школе претерпевает значительные изменения.  

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера 
его общения и Я – концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 
становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 
развитии универсальных учебных действий в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: «учить 
ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую задачу для 
старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».  

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 
осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов 
гносеологической направленности, в границах базовых и профильных 
общеобразовательных дисциплин. Развертывание проектной и исследовательской 
деятельности создает ситуации востребованности универсальных учебных действий 
для эффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, развивает 
и закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной деятельности. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 
универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 
действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 
полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 
характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 
(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 
-носят надпредметный, метапредметный характер; 
-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 
-обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 
-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 
УУД подразделяются на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 
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названные виды УУД. Они проявляются, становятся, формируются в процессе 
освоения культуры во всех ее аспектах. 

Выделяют следующие блоки УУД:  
-Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях)  

-Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 
деятельности) -Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, 
умение работать с информацией)  

-Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми). 

 
Блок 
УУД 

Составляющие 
УУД 

Умения, которые формируются у учащихся 

Л
и

чн
ос

тн
ы

е 

Самопознание и 
самоопределение 

Построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 
самоотношение и самооценку  
Формирование идентичности личности 
Личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов во 
временной перспективе 

Смыслообразование 
и 
смыслопорождение 

Установление учащимся значения результатов своей 
деятельности для удовлетворения своих потребностей, 
мотивов, жизненных интересов  
Установление связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом 

Нравственно- 
этическое 
оценивание 

Выделение морально-этического содержания событий 
и действий 
Построение системы нравственных ценностей как 
основания морального выбора  
Нравственно-этическое оценивание событий и 
действий с точки зрения моральных норм 
Ориентировка в моральной дилемме и осуществление 
личностного морального выбора 

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 

Целеполагание  Постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно 

Планирование  Определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата 
Составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование  Предвосхищение результата и уровня усвоения, его 
временных характеристик 

Контроль  Сличение способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
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и отличий от эталона 
Коррекция  Внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения: -
эталона, реального действия и его продукта 

Оценка  Выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению 
Осознание качества и уровня усвоения 

Волевая 
саморегуляция  

Способность к волевому усилию - выбору в ситуации 
конфликта мотивов 
Способность к преодолению препятствий 
Способность к мобилизации сил и энергии 
Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации 
Эффективные стратегии совладания с трудными 
жизненными ситуациями 

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия  

Самостоятельное выделение и формулирование 
учебной цели 
Информационный поиск 
Знаково-символические действия 
Структурирование знаний 
Произвольное и осознанное построение речевого 
высказывания (устно и письменно) 
Смысловое чтение текстов различных жанров; 
извлечение информации в соответствии с целью 
чтения 
Рефлексия способов и условий действия, их контроль и 
оценка, критичность 
Выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от условий 

Логические 
универсальные 
учебные действия  

Анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Синтез как составление целого из частей, в том числе с 
восполнением недостающих компонентов 
Выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации, сериации объектов 
Подведение под понятия, выведение следствий 
Установление причинно-следственных связей 
Построение логической цепи рассуждения 
Выдвижение гипотез, их обоснование 
Доказательство 

Постановка и 
решение проблемы  

Формулирование проблемы  
Самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

К
ом

м
ун

и
к

ат
и

в
н

ы
е Коммуникация как 

взаимодействие - 
действия, 

Учет возможности существования у людей различных 
точек зрения, ориентация на позицию партнера в 
общении и взаимодействии  
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направленные на 
учет позиции 
собеседника либо 
партнера по 
деятельности 

Учет разных мнения и стремление к координации 
различных позиций в сотрудничестве  
Формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 
кооперация - 
согласование 
усилий по 
достижению общей 
цели, организации 
и осуществлению 
совместной 
деятельности 

Умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов  
Умение строить понятные для партнера высказывания  
Умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 
условие 
интериоризации - 
действия, служащие 
средством передачи 
информации 
другим людям и 
становления 
рефлексии 

Умение задавать вопросы  
Умение использовать речь для регуляции своего 
действия 
Адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

 
К основным функциям УУД относятся:  
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;  

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 
толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 
мобильности;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не 
только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 
Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим 
процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 
постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 
анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 
стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 
взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 
возрастного развития: 
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 - происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени 
отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых 
задач (учебных, познавательных, личностных);  

- базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 
сформированные УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки 
зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 
подросткового является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 
начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 
различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования предъявляется требование открытости:  
- обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 
объективировано на школьном уровне); 

 - осуществить управленческие или предпринимательские пробы; 
 - проверить себя в гражданских и социальных проектах; 
 - принять участие в волонтерском движении и т.п.  
Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 
образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). При 
переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-
прежнему важное место остается за личностным самоопределением): 

 - продолжается учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами;  

- усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 
помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 
старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 
трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 
выбора целей. Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу 
обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 
сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 
многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны 
без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 
контроля, коррекции). 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 
за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 
трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 
образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается 
с развитием коммуникативных универсальных учебных действий.  

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-
распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных.  
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Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 
эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете 
разных позиций. Последнее тесно связано с познавательной рефлексией.  

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 
универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной 
стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 
сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Открытое 
образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД.  

В открытом образовательном пространстве происходит испытание 
сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 
среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на 
базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 
профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 
предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-
первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 
другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 
как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 
задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 
условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 
школе. 

Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется комплексно:  
- в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных ситуаций в 

ходе преподавания учебных предметов;  
- с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;  
- через использование технологий деятельностного типа;  
- с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской деятельности 

школьников;  
- с помощью проведения специально организованных диагностических и 

развивающих занятий;  
- с помощью внеурочной деятельности.  
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для развития УУД, вносит свой вклад в развитие УУД.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает 
на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 
обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает «овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных 
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высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий 
и правил у учеников формируются познавательные УУД.  
Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Русский 
язык 

Творческие задания  
Поиск информации в предложенных 
источниках  
Работа со словарями  
Работа с таблицами  
Работа с текстами  
Поиск ответов на заданные вопросы 
в тексте  
Навыки грамотного письма  
Умение составлять письменные 
документы  
Создание письменных текстов  
Нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях  
Умение анализировать различные 
языковые явления и факты, 
допускающие неоднозначную 
интерпретацию  
Владение различными приёмами 
редактирования текстов 

Круглый стол  
Олимпиада  
Проекты  
Творческие работы: сочинения, 
эссе.  
Работа в группах  
Исследовательская работа  
Реферат, сообщение 

 
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 
способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 
литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 
Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 
умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 
своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста 
и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 
т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 
познавательных УУД. 
Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Литература  Прослеживание «судьбы героя»  
Анализ текста с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и 

Диалог  
Дискуссия  
Круглый стол  
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второстепенной информации  
Представление текстов в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различного жанра  
Представление о изобразительно-
выразительных возможностях русского 
языка  
Ориентация в системе личностных смыслов  
Эмоционально-действенная 
идентификация  
Эмоциональная сопричастность действиям 
героя  
Умение учитывать исторический и 
историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения  
Культура чтения  
Способность выражать свое отношения к 
проблемам, представленным в тексте в 
развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях  
Повышение речевой культуры  
Работа с понятийным материалом  
Поиск и определение особенностей 
литературных жанров  
Простой, сложный, цитатный план текста  
Представление о системе стилей языка 
художественной литературы 

Олимпиада  
Проекты  
Мастерские  
Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
иллюстрации, стихи  
Работа в группах  
Инсценировки, 
театральные зарисовки  
Художественный монтаж  
Концертное исполнение 
поэтических произведений  
Исследовательские работы  
Сообщения, доклады  
Презентации  
Поиск информации в 
системе Интернет  
Реферат  
Конференция 

 
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 
обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные УУД.  

Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Иностранный 
язык 

Иноязычная коммуникативная 
компетенция  
Использование иностранного языка 
как средства получения 
информации 
Умения, способствующие 

Олимпиада  
Работа в группах  
Творческие задания: рисунки, 
газеты, плакаты  
Проекты межпредметного 
характера  
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самостоятельному изучению 
иностранного языка  
Нахождение ключевых слов при 
работе с текстом  
Словообразовательный анализ  
Пересказ текста  
Создание плана текста  
Перевод  
Умение пользоваться двуязычными 
словарями 

Концерт(песни, стихи на ин. 
языке)  
Театральные постановки  
Презентации  
Поиск информации в системе 
Интернет  
Чтение иностранной 
литературы на языке оригинала 

 
Предмет «История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной 
картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая 
познавательные УУД. Именно это обеспечивает «приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего». С другой стороны, эти предметы участвуют в 
формировании оценочного, эмоционального отношения к миру, способствуя 
личностному развитию ученика: это «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 
важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

История 
История в мире 
Обществознание 

Поиск информации в тексте  
Навыки критического мышления, 
анализа, синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять 
методы исследований, 
характерные для общественных 
наук  
Целостное восприятие всего 
спектра всего спектра 

Диалог  
Групповая работа по 
составлению кроссворда  
Семинар  
Дискуссия  
Круглый стол  
Олимпиада  
Проекты  
Конференции  
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природных, экономических и 
социальных реалий  
Формулировка своей позиции  
Умение задавать вопросы  
Составление простого, 
цитатного, сложного плана  
Реферат, исследовательская 
работа  
Использование социального 
опыта  
Работа с документом  
Поиск информации в системе  
Умение обобщать, анализировать 
и оценивать информацию  
Владение навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции  
Умение вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения  
Владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук  
Умение применять полученные 
знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений  
Навыки оценивания социальной 
информации, умение поиска 
информации в источниках 
различного типа для 
реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного 
развития 

Творческие задания: рисунки, 
газеты, плакаты  
Конкурс исследовательских 
работ  
Историческая реконструкция  
Кейс 

 
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков 
использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в 
процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 
«формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 
способствует личностному развитию.  
Учебный Характер заданий Формы организации 
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предмет деятельности 
География  Составление схем  

Работа с географической картой  
Поиск информации в тексте  
Умение использовать карты разного 
содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, 
получения нового географического 
знания  
Владение географическим анализом 
различной информации  
Умение применять географические 
знания для объяснения и оценки 
различных  
Владение географическим 
мышлением для определения 
географических аспектов 
природных, социально-
экономических и экологических 
процессов и проблем  
Проведение наблюдений за 
отдельными географическими 
объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в 
результате природных и 
антропогенных воздействий 

Диалог  
Дискуссия  
Круглый стол  
Олимпиада  
 «Портфель»  
Проекты  
Конференции  
Творческие задания: рисунки, 
газеты, плакаты  
Изготовление макетов  
Семинар  
Презентации, сообщения  
Реферат 

 
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

УУД. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 
методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 
оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 
информации». 

Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Математика  Составление схем-опор  
Основы логического, 
алгоритмического и 
математического мышления  
Владение методом доказательств и 
алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе 
решения  

Круглый стол  
Олимпиада  
Проекты, исследовательские 
работы  
Презентации  
Доклады, сообщения  
Работа в группах 
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Владение стандартными приемами 
решения рациональных и 
иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем  
Составление и распознавание 
диаграмм 

 
Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов 

обеспечивают формирование познавательных УУД. Этому способствует 
«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» 
Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 
технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 
развитию личностных результатов.  
Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Физика Наблюдение природных явлений  
Работа с таблицами и графиками  
Использование информационных 
технологий  
Решение практических задач в 
повседневной жизни  
Владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями  
Уверенное пользование физической 
терминологией и символикой  
Владение основными методами 
научного познания: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент.  
Умение решать физические задачи  
Умение применять полученные 
знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в 
природе 

Лабораторные работы  
Практические работы  
Исследовательская работа  
Реферат  
Сообщение, доклад  
Проекты  
Презентации  
Поиск информации в Интернете 

 
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) - обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей 
происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 
группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 
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способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 
как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  
Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Биология  Работа с приборами  
Работа со справочниками  
Конспект  
Наблюдение за живыми 
организмами  
Умение объяснять результаты 
биологического эксперимента, 
решать элементарные 
биологические задачи  
Работа с различными источниками 
информации  
Культура поведения в природе  
Аргументированная оценка 
полученной информации  
Владение основными методами 
научного познания 

Лабораторные работы  
Урок выполнения практических 
работ поискового характера  
Творческие задания: рисунки, 
газеты, плакаты 
Проекты  
Конференции  
Изготовление макетов  
Презентации 

 
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 
также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную 
роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 
предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф.  
Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Химия  Владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями  
Уверенное пользование химической 
терминологией и символикой  
Работа со справочниками  
Конспект  
Работа с различными источниками 
информации  
Аргументированная оценка 
полученной информации  
Умение давать количественные 

Лабораторные работы  
Урок выполнения практических 
работ поискового характера  
Сообщения, доклады  
 Презентации 
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оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям 
Владение правилами техники 
безопасности при использовании 
химических веществ  
Владение методами научного 
познания 

 
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 
помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 
образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 
влияние на личностное развитие школьников.  
Учебный 
предмет 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Физическая 
культура 

Физическая культура личности  
Владение современными технологиями 
укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний  
Владение физическими упражнениями 
различной функциональной 
направленности  
Владение техническими приемами и 
двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной 
деятельности 

Дни здоровья 
Занятия общефизической 
подготовкой 
Соревнования различного 
уровня 

ОБЖ Сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения  
Знание опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного 

Военно-полевые сборы 
Дни здоровья 
Занятия общефизической 
подготовкой 
Соревнования различного 
уровня 

 
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить:  
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- текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 
словесности); -иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

- продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не 
содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 
(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 
сформулировать свою версию ответа; 

- принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения 
основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 
чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать 
важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. 

 
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 
 

Задачи по формированию УУД строятся как на материале учебных предметов, так 
и на практических ситуациях.  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 
общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 
т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 
событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 
самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 
коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию УУД особое место занимают учебные ситуации, которые 
специализированы для развития и становления определённых УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Для развития УУД на уровне СОО, как и на уровне ООО, используются типовые 
задачи разных видов:  

УУД Виды типовых задач 
Личностные УУД - задачи на личностное самоопределение 

- задачи на развитие Я-концепции 
- задачи на смыслообразование 
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- задачи на мотивацию 
- задачи на нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные 
УУД 

- задачи на учёт позиции партнёра 
- задачи на организацию и осуществление 

сотрудничества 
- задачи на передачу информации и отображению 

предметного содержания 
-тренинги коммуникативных навыков 
-ролевые игры 
-групповые игры 

Познавательные УУД -задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 
решения задач 

-задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание 
-задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования 
-задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования 
-задачи на смысловое чтение 

Регулятивные УУД - задачи на планирование 
- задачи на рефлексию 
- задачи на ориентировку в ситуации 
- задачи на прогнозирование 
- задачи на целеполагание 
- задачи на оценивание 
- задачи на принятие решения 
- задачи на самоконтроль 

 
Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:  
 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 
по поиску оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 
для нахождения более простого способа её решения);  

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Типовые задачи – это индивидуальные или групповые учебные задания, которые, 
при минимизации пошагового контроля со стороны учителя, наделяют обучающихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
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предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 
внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно 
важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе не является 
уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Ориентируясь на 
основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 
на формирование УУД на уровне СОО, можно выделить специфические требования, 
предъявляемые к типовым задачам по формированию разных видов УУД: 

 
Вид УУД Задача Требования к 

постановке 
задачи 

Типы задач 

Познаватель
ные УУД 

Создание условий 
для 
восстановления 
полидисциплинар
ных связей, 
формирования 
рефлексии 
обучающегося и 
формирования 
метапредметных 
понятий и 
представлений 

Формирование  у 
обучающихся умения:  
- объяснять явления с 
научной точки 
зрения;  
- разрабатывать 
дизайн научного 
исследования;  
-интерпретировать 
полученные данные и 
доказательства с 
разных позиций и 
формулировать 
соответствующие 
выводы 

Организация образовательных событий, 
выводящих обучающихся на 
восстановление межпредметных связей, 
целостной картины мира:  
1. полидисциплинарные и 
метапредметные погружения и 
интенсивы;  
2. методологические семинары;  
3. образовательные экскурсии;  
4. учебно-исследовательская работа 
обучающихся, которая предполагает:  
-выбор тематики исследования, связанной 
с новейшими достижениями в области 
науки и технологий;  
-выбор тематики исследований, связанных 
с учебными предметами, не изучаемыми в 
школе: психологией, социологией, 
бизнесом и др.;  
-выбор тематики исследований, 
направленных на изучение проблем 
местного сообщества, региона, мира в 
целом 

Коммуникат
ивные УУД 

Организация и 
обеспечение 
ситуаций, в 
которых 
обучающийся 
сможет 
самостоятельно 
ставить цель 
продуктивного 
взаимодействия с 
другими людьми, 
сообществами и 
организациями и 

Формирование у 
обучающихся умения 
самостоятельно 
ставить цели 
коммуникации, 
выбирать партнеров и 
способ поведения во 
время коммуникации, 
освоение культурных 
и социальных норм 
общения с 
представителями 
различных 

Типовые задачи и события, позволяющим 
обеспечивать использование всех 
возможностей коммуникации:  
-межшкольные (межрегиональные) 
ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на 
ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться 
ближайшего будущего;  
-комплексные задачи, направленные на 
решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор 
дальнейшей образовательной или рабочей 
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Вид УУД Задача Требования к 
постановке 
задачи 

Типы задач 

достигать ее сообществ: -с 
обучающимися 
других 
образовательных 
организаций региона, 
как с ровесниками, 
так и с детьми иных 
возрастов; -
представителями 
местного сообщества, 
бизнес-структур, 
культурной и научной 
общественности для 
выполнения учебно-
исследовательских 
работ и реализации 
проектов; -
представителями 
власти, местного 
самоуправления, 
фондов, спонсорами и 
др. 

траектории, определение жизненных 
стратегий и т.п.;  
-комплексные задачи, направленные на 
решение проблем местного сообщества; -
комплексные задачи, направленные на 
изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик;  
-социальные проекты, направленные на 
улучшение жизни местного сообщества. К 
таким проектам относятся:  
а)участие в волонтерских акциях и 
движениях, самостоятельная организация 
волонтерских акций; б)участие в 
благотворительных акциях и движениях, 
самостоятельная организация 
благотворительных акций; в)создание и 
реализация социальных проектов разного 
масштаба и направленности, выходящих 
за рамки образовательной организации;  
-получение предметных знаний в 
структурах, альтернативных 
образовательной организации:  
а)в заочных и дистанционных школах и 
университетах;  
б)участие в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах;  
в)самостоятельное освоение отдельных 
предметов и курсов;  
г)самостоятельное освоение 
дополнительных иностранных языков 

Регулятивн
ые УУД 

Обеспечение и 
создание условий 
для 
самостоятельного 
целенаправленног
о действия 
обучающегося 

Использование 
возможности 
самостоятельного 
формирования 
элементов 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

а)самостоятельное изучение 
дополнительных иностранных языков с 
последующей сертификацией; 
б)самостоятельное освоение глав, разделов 
и тем учебных предметов; 
в)самостоятельное обучение в заочных и 
дистанционных школах и университетах;  
г)самостоятельное определение темы 
проекта, методов и способов его 
реализации, источников ресурсов, 
необходимых для реализации проекта; 
д)самостоятельное взаимодействие с 
источниками ресурсов: 
информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.;  
е)самостоятельное управление ресурсами, 
в том числе нематериальными;  
ж)презентация результатов проектной 
работы на различных этапах ее 
реализации. 
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 Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД  
Учебное сотрудничество  
На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, 
в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) 
нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 
другу, осуществляют взаимоконтроль В условиях специально организуемого учебного 
сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 
интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 
широком спектре.  

К числу основных составляющих организации совместного действия можно 
отнести:  

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условием совместной работы;  

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 
продукта совместной работы;  

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 
позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 
другого участника, включённого в деятельность);  

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания;  

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы);  

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 
между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей 
особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 
между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 
характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 
определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 
других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 
обучающихся на совместное выполнение задания.  
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Цели организации работы в группе:  
 создание учебной мотивации;  
 пробуждение в учениках познавательного интереса;  
 развитие стремления к успеху и одобрению;  
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание;  
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.  
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека.  
Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  
 принцип индивидуальных вкладов;  
 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы;  
 принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.  

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: 
по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли 
обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

 все роли заранее распределены учителем;  
 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 
роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

 участники группы сами выбирают себе роли.  
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции: 
- руководителя, «режиссёра» группы;  
- выполнять функции одного из участников группы;  
- быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.  
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами.  
Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки 
материала и контроля процесса усвоения.  

Организация парной работы:  
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1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, 
если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.  

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 
авторам для проверки.  

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и 
попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 
различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

 Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество.  

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) 
или к самому себе (учу себя сам).  

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что обучающимся 10-11 
классов предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 
учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно 
отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении.  

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 
повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся.  

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, 
но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 
средства для их осуществления.  

 Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают 
разные формы и программы тренингов для подростков.  

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных 
целей: • вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

 развивать навыки взаимодействия в группе;  
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  
 развивать невербальные навыки общения;  



127 
 

 развивать навыки самопознания;  
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;  
 учиться познавать себя через восприятие другого;  
 получить представление о «неверных средствах общения»;  
 развивать положительную самооценку;  
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  
 познакомить с понятием «конфликт»;  
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  
 отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки 

поведения в конфликтной ситуации;  
 снизить уровень конфликтности подростков. 
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 
отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе 
тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 
— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 
что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 
навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 Общий приём доказательства.  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:  
- как средство развития логического мышления обучающихся;  
- как приём активизации мыслительной деятельности;  
- как особый способ организации усвоения знаний;  
- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;  
- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 

навыков обучающихся.  
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс.  
Обучение доказательству в средней школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  
 анализ и воспроизведение готовых доказательств;  
 опровержение предложенных доказательств;  
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: • учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 
обучающимся доказать его; • учитель ставит проблему, в ходе решения которой у 
обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 
пути решения.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 
приёмов мышления. Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью 
которой устанавливается истинность какого-либо суждения.  

Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 
доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 
истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  
 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  
 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 
есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех 
или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 
обобщённым умением доказывать.  

 Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 
отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 
координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 
контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 
новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый 
вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения 
их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 
мышления на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 
конкретную задачу?);  
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 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?);  

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
 оценка своей готовности к решению проблемы;  
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 
условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 
собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 
мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 
иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия.  

В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с 
учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного 
частного мнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 
преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 
личностной децентрации.  

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 
профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 
удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 
координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 
раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг 
к другу.  

Педагогическое общение  
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Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский).  

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и 
партнёрская, в средней школе партнерская позиция является адекватной возрастным 
психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития 
УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 
 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся  

Одним из путей формирования УУД в МБОУ «СОШ №2» является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 
осуществляется в рамках реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 
работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МБОУ «СОШ 
№2» на уровне среднего общего образования и ее спецификой.  

На уровне среднего общего образования:  
- делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как 

типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы;  
- исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 
культуры; 

- процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие 
проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя;  

- проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся: 
самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 
необходимые ресурсы и пр.; начинают использоваться элементы математического 
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования;  

- обучающийся самостоятельно определяет параметры и критерии успешности 
реализации проекта, а также он формирует навык принятия параметров и критериев 
успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 
социальными и культурными сообществами. 

В практике работы на уровне СОО необходимо различать проектную и учебно-
исследовательскую деятельность:  

1.Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 
данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 
сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы.  

2.Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 
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методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 
деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 
представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  
-практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
-структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты, анализ актуальности проводимого исследования;  
-целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; -
компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Но всё-таки проектирование и исследование – изначально принципиально разные 
по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности.  

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 
исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, 
что является целью проекта. Исследование – по сути, процесс поиска неизвестного, 
новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Отличия проектной и исследовательской деятельности представлены в таблице: 
Параметры 
сравнения 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

Цель  Проект, всегда ориентирован на 
практику. Это не творчество в полной 
мере, это творчество по плану в 
определенных контролируемых рамках. 

Исследование - это процесс поиска 
неизвестного, новых знаний, это всегда 
творчество. 

Результат  Создание заранее планируемого 
результата, проектного продукта (плакат, 
презентация, книжка, листовка, словарь, 
альбом и т.п.) 

Исследование не предполагает создание 
какого-либо заранее планируемого 
объекта, даже его модели или прототипа. 

Методика  Метод проектов предполагает работу по 
чётко составленному плану, требует 
ясного формулирования изучаемой 
проблемы, выработку реальных гипотез, 
их проверку в соответствии с четким 
планом. Здесь нет места 
«провокационным идеям». 

Исследовательская деятельность 
изначально должна быть более свободной, 
практически нерегламентированной 
какими-либо внешними установками. В 
ней значительно больше места для 
импровизации. 
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Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МБОУ «СОШ №2» на 
уровне среднего общего образования, поэтому, при реализации модели внеурочной 
деятельности мы планируем не только активно использовать уже имеющиеся 
возможности социального партнёрства с образовательными и внеобразовательными 
учреждениями, предприятиями города Югорска, но и устанавливать новые, в том 
числе с использованием сетевого взаимодействия. 

Поскольку исследовательское направление работы старшеклассников должно 
носить выраженный научный характер, для руководства исследовательской работой 
обучающихся планируется привлекать специалистов и ученых из различных областей 
знаний.  

В перспективе, выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 
вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей, в том 
числе с возможностью обеспечения дистанционного руководства этой работой 
(посредством сети Интернет). 

 
 
 
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  
 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение одного или 
двух лет.  

В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой 
помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 
— это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 
должен овладеть школьник.  

Исследовательские проекты (в соответствии с выбором учащихся, профилем 
обучения) могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 
- экономические исследования; 
- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 

Приоритетными направлениями в рамках организации проектной деятельности на 
уровне среднего общего образования являются: 

- социальное; 
- бизнес-проектирование; 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- информационное. 
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Учебный проект в 10—11классе – это комплекс поисковых, исследовательских, 
расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися 
самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой для 
них проблемы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;  
 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
по развитию у них УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 
принцип организации образовательного процесса в средней школе.  

Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть 
представлена в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 
моделей, образцов. 

 
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

в естественных науках; 
 об истории науки; 
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 о новейших разработках в области науки и технологий; 
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 
и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 
и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 
структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

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

 использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 
научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
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 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 
обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-
исследовательской 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и 
понимается как возникновение трудностей в решении проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств; Умение ставить 
вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения 
видеть проблему; Умение выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта решения проблемы, 
который проверяется в ходе проведения исследования; Умение 
структурировать тексты является частью умения работать с 
текстом, которые включают достаточно большой набор операций; 
Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 
которая направлена на раскрытие сущности понятия либо 
установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 
предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор 
необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован в исследовании;  
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 
качественные);  
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов включают:  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 
умение делать выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 
нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 
использование разных источников информации; обсуждение и 
оценку полученных результатов и применение их к новым 
ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 
классифицировать. 

5. Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация с целью соотнесения с 
гипотезой, оформление 
результатов деятельности как 
конечного продукта, 
формулирование нового знания 
включают.  

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 
доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 
сообщения о проведении исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе 
проведения конференций, семинаров и круглых столов.  

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 
делать выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной 
деятельности;  
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2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 
применение для достижения поставленной цели;  

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 
привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 
(исследования).  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для 
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (не 
успешности) исследовательской деятельности. 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем  

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути ее 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного  

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее решения; 
продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой 
основе приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 
действия  

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося  

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 
ясно, логично, последовательно, 
аргументированно. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 
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II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 
включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 
обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 
УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД 
в открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие МБОУ «СОШ №2» с БУ ХМАО-Югры «Югорская 
городская больница», Санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
9 отрядом Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся, в том числе,  обеспечение возможности выбора 
обучающимся направления обучения и уровня освоения предметного материала; 
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 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 
событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 
заочных школ) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 
городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 
носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 
в том числе в деятельность социального проектирования и социального 
предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 
практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 
благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их: на уроках формируется коммуникативное пространство за счёт  
учебного сотрудничества, происходит информационный обмен, затребована 
читательская компетенция, создаются условия для собственной поисковой, 
исследовательской, проектной деятельности. Перед обучающимися ставятся такие 
учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных 
задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 
владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за 
счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально 
подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи 
лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 
Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 
подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 
познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Кроме этого, условиями, обеспечивающими развитие УУД, является система 
использования современных технологий обучения. 

Основной задачей образования сегодня является не столько передача 
определенного набора знаний, сколько формирование умения и желания учиться всю 
жизнь, способности к самосовершенствованию  и саморазвитию на основе 
рефлексивной самоорганизации. Важной особенностью Стандарта является внедрение 
системно - деятельностного подхода в обучении как методологии ФГОС. 
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 Основная идея системно - деятельностного подхода состоит в том, что новые 
знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности. 

Приоритетная задача педагогов — переформатировать традиционный порядок 
школьного обучения, направленный исключительно на формирование понятийной 
базы и расширение знаний детей об окружающем мире, в поступательный процесс 
развития личности школьников, что можно осуществить посредством применения 
широкого круга современных образовательных технологий, способствующих 
достижению ряда приоритетных педагогических задач: 

- повышение эффективности использования учебного времени за счет снижения 
доли репродуктивной деятельности учащихся в пользу активных рассуждений, 
анализа данных, обсуждения проблемных ситуаций; 

- обеспечение индивидуализации, вариативности и обучения; 
- возрастание академической мобильности школьников; 
- активизация познавательной активности, мотивированности детей за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения непрерывного учебного 
поиска. 

В МБОУ «СОШ №2» педагоги осуществляют образовательную деятельность в 
рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. За истекший период педагоги овладели 
приемами, методами и способами педагогического воздействия, способствующими 
достижению значимых задач учебно-воспитательного процесса, гарантирующими 
достижение ключевой цели воздействия. 

 ФГОС акцентирует внимание педагогов на использование педагогических 
технологий, направленных на обучение умению самостоятельно добывать нужную 
информацию, вычленять проблемы, ставить задачи, находить способы их 
рационального решения, анализировать полученные знания и применять их на 
практике. Решение этих задач возможно при организации учебного процесса на 
основе деятельностного подхода в обучении, реализация которого задаёт 
специфические требования к уровню профессионализма педагога.  
Вышеперечисленные технологии используются не только в рамках урока, но и во 
внеурочной деятельности, где формируются предметные, метапредметные, 
личностные навыки. 

По результатам анкетирования, направленного на определение уровня готовности 
педагогических работников МБОУ «СОШ №2» определен не только перечень 
технологий,  педагогических методов и приёмов, применяемых педагогами при 
организации образовательного процесса, но так же уровень их применения. 

 
Перечень современных образовательных технологий, применяемых 

в МБОУ «СОШ №2» 
Виды технологий Характерные особенности Применение  

Информационно-
коммуникативные (ИКТ) 

Необходимость преобразования учебно-
воспитательного процесса в соответствии с 
требованиями времени и общественными 
ожиданиями обусловило масштабный процесс 
информатизации образования посредством 
внедрения ИКТ. 

Режим 
функционирования 
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Технология 
формирования 
критического мышления 

Проектирование образовательных условий, в 
которых детям приходится работать с различными 
источниками информации, творчески 
переосмысливать прочитанное и осуществлять 
критическое оценивание. Реализуется с целью 
формирования у учащихся умения мыслить 
качественно и непредвзято 

 
 
 

Педагогические методы 
и приемы 

Проектная технология 

Основана на идее повышения уровня 
заинтересованности школьников в обучении через 
создание проектов — решения проблемных 
ситуаций, взятых из реальной жизни.  

Предполагает самостоятельный анализ 
заданной ситуации и умение находить решение 
проблемы.  

 
 
 
 

Режим 
функционирования 

Технология проблемного 
обучения 

Предполагает постановку проблемы 
(проблемной ситуации, проблемного вопроса) и 
поиск решений этой проблемы через анализ 
подобных ситуаций (вопросов, явлений) 

 
Режим 
функционирования 

Здоровьесберегающая 
Основана на идее создания условий учебно-

воспитательного процесса, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Режим 
функционирования 

Технология модульного 
обучения 

Содержание обучения распределяется в 
дидактические блоки-модули. Размер каждого 
модуля определяется темой, целями обучения, 
профильной дифференциацией учащихся, их 
выбором 

Предусматривает поэтапное накопление 
знаний с реализацией рейтинговой системы 
оценивания.  

 
В стадии изучения 

Кейс-технология 

Методика базируется на принципе выделения 
в рамках учебного курса отдельных практических 
ситуаций проблемного характера (кейсов), в ходе 
обсуждения которых педагога с учащимися удается 
обеспечить формирование точечных и 
универсальных компетенций, равномерное 
распределение понятийного и практического 
модуля знаний. 

 
 
 

Режим 
функционирования 

Технология 
интегрированного 
обучения 

Предусматривает объединение разных 
понятийных систем в границах одного занятия.  

В стадии изучения 

Педагогика 
сотрудничества 

Предусматривает создание на уроке условий 
деятельности, характеризующихся максимальным 
комфортом для учащихся и педагогов.  

Режим 
функционирования 

STEM 

Объединение наук, направленное на развитие 
новых технологий, на инновационное мышление, 
на обеспечение потребности в хорошо 
подготовленных инженерных кадрах 

 
В стадии изучения 

Дистанционные 
образовательные 

Опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников с 

Разработка НПА 
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технологии применением информационно-
телекоммуникационных сетей 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 
самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 
достижения поставленной цели. 

 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД осуществляется 
посредством внутреннего мониторинга системы формирования и развития УУД 
обучающихся.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня 
сформированности УУД у обучающихся для своевременного проектирования и 
корректировки образовательного пространства Школы.  

Задачи мониторинга:  
-обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов 

начального и основного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;  
-отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения 

учащихся к метапредметным результатам;  
-определение успешности деятельности Школы по формированию и развитию УУД 

школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию 
образовательного процесса для обучающихся, классных коллективов с учетом 
полученных данных. Методом мониторингового исследования является:  

-анализ ежегодного участия обучающихся Школы в конференциях, конкурсах, 
фестивалях различного уровня проведения, свидетельствующих об уровне 
сформированности УУД;  

-Портфолио обучающихся, в которых отражаются индивидуальные результаты 
учащихся;  

-защита индивидуального проекта, представление учебно-исследовательской 
работы (в рамках участия в проектной деятельности);  

-результаты мониторинга сформированности УУД, проводимого на материале 
комплексных проверочных работ по различным предметам);  

-образовательное событие.  
Мониторинг представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД. Данные, полученные в 
ходе исследований, наблюдений классного руководителя, педагогов и педагога-
психолога позволяют вносить коррективы по совершенствованию образовательного 
процесса обучающихся.  

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, 
организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с 
помощью диагностической процедуры. Представленная ниже система показателей 
позволяет не только отслеживать процесс достижения каждым учеником личностных 
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и метапредметных образовательных результатов средней школы, но и анализировать 
динамику этого процесса.  

Система оценки уровня сформированности УУД у обучающихся 10-11 
классов: 
 Регулятивные УУД 
R1 целеполагание 0 Не определяет цели своей деятельности    

1 Самостоятельно определяет цели своей деятельности   
2 Самостоятельно определяет цели, ставит и формулирует 

собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

3 Задаёт параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута, понимает собственные мотивы. 

R2 планирование 0 Не видит пути достижения цели, либо предлагает 
деструктивные пути.  

1 Видит один путь для достижения поставленной цели 
2 Определяет несколько путей достижения цели. 
3 Выбирает оптимальный путь достижения цели, исходя из 

соображений эффективности расходования ресурсов и 
основываясь на соображениях этики и морали 

R3 рефлексия 0 Не сопоставляет полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью     

1 Сопоставляет полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

2 Указывает успехи и неудачи, объясняет причины 
3 Оценивает последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
людей. 

 Коммуникативные УУД 
К1 деловая коммуникация 0 Не участвует в работе группы     

1 Осуществляет деловую коммуникацию, как со сверстниками, 
так и со взрослыми 

2 Согласовывает позиции членов команды в процессе работы 
над общим продуктом/решением 

3 При осуществлении групповой работы может быть как 
руководителем, так и членом проектной команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, презентующий и 
т.д.) 

К2 формулирование и 
аргументация своего мнения с 
учётом мнения участников 
диалога 

0 Высказывает своё мнение, не приводя аргументы.  
1 Высказывает своё мнение (суждение) участникам диалога. 

Отстаивает свою точку зрения, приводит аргументы, 
подтверждает их фактами, работает с вопросами, заданными 
на уточнение и понимание 

2 Понимает позицию другого. Работает с вопросами заданными 
на развитие темы, использует наглядные материалы, Задаёт 
вопросы для уточнения позиции другого. 

3 Выдвигает в дискуссии контраргументы, перефразирует свою 
мысль. Критично относится к своему мнению, с достоинством 
признаёт свои ошибки и корректирует их. Работает с 
вопросами на дискредитацию позиции 

К3 публичное представление 
результатов деятельности 

0 Техникой выступления не владеет    
1 Соблюдает нормы современного литературного языка, имеет 

достаточный словарный запас (понимает ЧТО хочет сказать) 
2 Соблюдает нормы публичной речи – владеет не только 

информацией, которую должен сообщить, но и собой. 



143 
 

Поведение естественно: раскованность, доброжелательность, 
разговорный стиль общения, умение «оторваться» от текста, не 
читать с листа, не говорить официальным, заученным тоном; 
техника речи: дикция, темп, интонация, голос; контакт с 
аудиторией: начальная пауза, зрительный контакт, (понимает 
КАК должен сказать) 

3 Владеет мастерством изложения материала: задаёт вопросы к 
аудитории, использует интригу в рассказе (Об этом я скажу 
чуть позже, Сейчас я расскажу удивительный факт…), зацепки 
(интересный факт, легенда, анекдот, автобиографический 
рассказ), небольшие отступления от темы. Образ оратора 
соответствует представляемому материалу. (понимает для 
КОГО выступает, может изменить своё выступление, 
ориентируясь на аудиторию) 

 Познавательные УУД 
Р1 построение индивидуальной 
образовательной траектории 

0 Самостоятельно не выстраивает индивидуальную 
образовательную траекторию     

1 Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, 
без учета ограничений со стороны других участников и 
ресурсные ограничения 

2 Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, 
но учитывая не все ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения (частично) 

3 Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения 

Р2 анализ и преобразование 
проблемно-противоречивых 
ситуаций 

0 Не анализирует и не преобразовывает проблемно-
противоречивые ситуации     

1 Анализирует проблемно-противоречивые ситуации, но не 
преобразовывает 

2 Анализирует проблемно-противоречивые ситуации, но 
испытывает трудности с преобразованием 

3 Анализирует и преобразовывает проблемно-противоречивые 
ситуации (в соответствии с общечеловеческими ценностями) 

Р3 смена и удержание разных 
позиций в познавательной 
деятельности 

0 Не принимает другую позицию (остается в роли ученика)  
1 Осуществляет попытки менять разные позиции в 

познавательной деятельности, но не удерживает 
2 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности (быть учеником и учителем; трудности при 
формулировании образовательного запроса; осуществляет 
консультативные функции, не может предложить решение 
возникающих проблем; управляет совместной познавательной 
деятельностью с помощью взрослого) 

3 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 
образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 
решением; управлять совместной познавательной 
деятельностью самостоятельно) 

 Информационная компетентность 
I1 осуществление 
информационного поиска 

0 Не осуществляет информационный поиск (или использует 
только один источник)  

1 Осуществляет поиск информации, не находит способ решения 
задачи 

2 Осуществляет информационный поиск и находит способ 
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решения задачи, новые задачи не ставит 
3 Осуществляет информационный поиск и находит обобщенные 

способы решения задач и ставит на его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи 

I2 критическое осмысление 
информации 

0 Не оценивает информацию     
1 Оценивает информацию с одной позиции и вследствие этого 

не распознает противоречия в информационных источниках 
2 Оценивает информацию с разных позиций, распознает и 

фиксирует противоречия в информационных источниках, но 
критически не оценивает и не интерпретирует 

3 Критически оценивает и интерпретирует информацию с 
разных позиций, распознает и фиксирует противоречия в 
информационных источниках 

Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные 
образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 
отслеживанию, а метапредметные результаты - еще и оценке. УУД формируются 
постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокий метапредметный и личностный 
результат педагогический коллектив может только в результате систематической, 
постоянной работы над формированием УУД в течение всего периода обучения детей 
в Школе. Наиболее точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки 
процесса развития УУД обучающегося является психолого-педагогический 
мониторинг.  
 
Мониторинг результатов освоения учащимися  
основной образовательной программы среднего общего образования 
 

№  Название методики, 
автор  

Цель  Оцениваемые УУД  Возраст 
участнико
в  

 Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия  

1  Анкета  
«Саморегуляция» 
(Разработана  на 
основе опросника  
«Саморегуляция» А.К.  
Осницкого)  

Определение 
сформированности и 
обеспеченности 
отдельных звеньев 
регуляции, 
самоорганизации 

Целеполагание,  
планирование,  оценка, 
коррекция  
  

10 – 11 
классы  

2 Методика «Уровень 
рефлексии» (Тест 
модифицирован на 
основе методики  
Карпова А.В. 
«Диагностика 
рефлексии»)  

Определение уровня 
сформированности 
навыков рефлексии  

Навыки рефлексии: умение 
отслеживать своѐ состояние, 
поведение, деятельность (в 
зависимости от цели), 
корректировать через анализ 
и проектировать своѐ 
поведение и деятельность в 
будущем  

10 – 11 
классы  
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№  Название методики, 
автор  

Цель  Оцениваемые УУД  Возраст 
участнико
в  

3 «Мотивация успеха и 
боязнь неудачи».  
Опросник Реана А.А. 
(МУН)  

Изучение 
сформированности у 
учащихся мотивации к 
достижению успеха (или 
избеганию неудачи)  

Умение осознавать 
способы действий, 
приведших к  
успеху или неуспеху  

10 – 11 
классы  

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  
4  Методика КОТ -  

краткий отборочный, 
ориентировочный 
тест  
(В.Н.  Бузин,  Э.Ф.  
Вандерлик)  

Измерение 
интегрального 
показателя 
сформированности 
общих познавательных 
способностей 
старшеклассников, 
характеристика 
сформированности 
познавательных  
способностей, лежащих 
в основе дальнейшего 
обучения, 
познавательной 
адаптации субъекта в 
мире в целом.  
 

Общеучебные – самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, применять 
правила, пользоваться 
инструкциями и освоенными 
закономерностями, скорость и 
точность восприятия материала, 
грамотность, владение 
основными понятиями в 
соответствии с содержанием 
учебных предметов, постановка и 
решение проблемы, осуществлять 
выбор оптимальной стратегии 
(выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач), 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении задач различного 
характера, контролировать и 
оценивать процесс и результат  
деятельности; знаково-
символические:  
моделировать, т.е. выделять и 
обобщенно фиксировать 
существенные признаки 
объектов с целью решения 
конкретных задач;  логические - 
умения осуществлять логические 
действия: способность к анализу, 
обобщению материала, синтез, 
сравнение, классификация по 
самостоятельно выбранным 
критериям, установление 
аналогий, причинно-
следственных связей, 
построение рассуждений, 
владение логически-поисковыми 
и творческими способами 
решения учебных и 
практических проблем 

10-11 
классы  

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  
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№  Название методики, 
автор  

Цель  Оцениваемые УУД  Возраст 
участнико
в  

5  Методика 
диагностики 
самоконтроля в  
общении (М. 
Снайдер)  

Изучение уровня 
коммуникативного  
контроля  

Умение адекватно оценивать 
собственное поведение; 
владение навыками 
конструктивного общения,  
взаимодействия  

10 – 11 
классы  

6  Методика КОС  - 
оценки  
коммуникативны
х и 
организаторских 
склонностей  
(В.В.  
Синявский, Б.А.  
Федоришин)  

Выявление 
коммуникативных, 
организаторских  
склонностей  

Инициативное сотрудничество, 
навыки конструктивного 
взаимодействия, управление 
коммуникацией, рефлексия, 
эмпатия; способность к 
самостоятельному принятию 
решений, инициативность в  
общении, деятельности  

10-11 
классы  

7 Тест 
коммуникативных 
умений Михельсона 
(Л. Михельсон)  

Определение уровня 
коммуникативной 
компетентности и 
качества  
сформированности 
основных 
коммуникативных 
умений  

Инициативное сотрудничество, 
навыки конструктивного 
взаимодействия, управление 
коммуникацией; особенности  
проявления  коммуникативной  
культуры  

10 – 11 
классы  

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)  
8 Анкета для 

выявления  
уровня 
профессионального 
самоопределения 
(Составлена на 
основе анкеты, 
предложенной Т.А. 
Шишковец)  
  

Выявление уровня 
профессионального 
самоопределения  

Осмысленное и ответственное 
выстраивание личной  
жизненной траектории, 
овладение комплексом способов 
деятельности по обеспечению 
принятия решения о 
продолжении образования и 
профессиональном становлении 
в условиях изменяющего  
общества и рынка труда  

11 класс  

 
Мониторинг УУД – комплексное действие, представление о котором даёт 

диагностическая карта формирования УУД учащихся 10-11 классов: 
 

УУД Показатели  Критерии Балл / класс 
10 11 

Регулятивные УУД R1 целеполагание Не определяет цели своей деятельности    0 0 
Самостоятельно определяет цели своей 
деятельности   

1 1 

Самостоятельно определяет цели, ставит и 
формулирует собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 

2 2 
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УУД Показатели  Критерии Балл / класс 
10 11 

ситуациях 
Задаёт параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута, понимает 
собственные мотивы. 

3 3 

R2 планирование Не видит пути достижения цели, либо предлагает 
деструктивные пути.  

0 0 

Видит один путь для достижения поставленной 
цели 

1 1 

Определяет несколько путей достижения цели. 2 2 
Выбирает оптимальный путь достижения цели, 
исходя из соображений эффективности 
расходования ресурсов и основываясь на 
соображениях этики и морали 

3 3 

R3 рефлексия Не сопоставляет полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью     

0 0 

Сопоставляет полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

1 1 

Указывает успехи и неудачи, объясняет причины 2 2 
Оценивает последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей. 

3 3 

Коммуникативные 
УУД 

К1 деловая 
коммуникация 

Не участвует в работе группы     0 0 
Осуществляет деловую коммуникацию, как со 
сверстниками, так и со взрослыми 

1 1 

Согласовывает позиции членов команды в 
процессе работы над общим 
продуктом/решением 

2 2 

При осуществлении групповой работы может 
быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, презентующий и т.д.) 

3 3 

К2 
формулирование 
и аргументация 
своего мнения с 
учётом мнения 
участников 
диалога 

Высказывает своё мнение, не приводя аргументы.  0 0 
Высказывает своё мнение (суждение) участникам 
диалога. Отстаивает свою точку зрения, приводит 
аргументы, подтверждает их фактами, работает с 
вопросами, заданными на уточнение и 
понимание 

1 1 

Понимает позицию другого. Работает с 
вопросами заданными на развитие темы, 
использует наглядные материалы, Задаёт 
вопросы для уточнения позиции другого. 

2 2 

Выдвигает в дискуссии контраргументы, 
перефразирует свою мысль. Критично относится 
к своему мнению, с достоинством признаёт свои 
ошибки и корректирует их. Работает с вопросами 
на дискредитацию позиции 

3 3 

К3 публичное 
представление 
результатов 
деятельности 

Техникой выступления не владеет    0 0 
Соблюдает нормы современного литературного 
языка, имеет достаточный словарный запас 
(понимает ЧТО хочет сказать) 

1 1 

Соблюдает нормы публичной речи – владеет не 
только информацией, которую должен сообщить, 
но и собой. Поведение естественно: 
раскованность, доброжелательность, 
разговорный стиль общения, умение 
«оторваться» от текста, не читать с листа, не 
говорить официальным, заученным тоном; 
техника речи: дикция, темп, интонация, голос; 
контакт с аудиторией: начальная пауза, 
зрительный контакт, (понимает КАК должен 
сказать) 

2 2 

Владеет мастерством изложения материала: 
задаёт вопросы к аудитории, использует интригу 
в рассказе (Об этом я скажу чуть позже, Сейчас я 

3 3 
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УУД Показатели  Критерии Балл / класс 
10 11 

расскажу удивительный факт…), зацепки 
(интересный факт, легенда, анекдот, 
автобиографический рассказ), небольшие 
отступления от темы. Образ оратора 
соответствует представляемому материалу. 
(понимает для КОГО выступает, может изменить 
своё выступление, ориентируясь на аудиторию) 

Познавательные 
УУД 

Р1 построение 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

Самостоятельно не выстраивает индивидуальную 
образовательную траекторию     

0 0 

Выстраивает индивидуальную образовательную 
траекторию, без учета ограничений со стороны 
других участников и ресурсные ограничения 

1 1 

Выстраивает индивидуальную образовательную 
траекторию, но учитывая не все ограничения со 
стороны других участников и ресурсные 
ограничения (частично) 

2 2 

Выстраивает индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения 

3 3 

Р2 анализ и 
преобразование 
проблемно-
противоречивых 
ситуаций 

Не анализирует и не преобразовывает 
проблемно-противоречивые ситуации     

0 0 

Анализирует проблемно-противоречивые 
ситуации, но не преобразовывает 

1 1 

Анализирует проблемно-противоречивые 
ситуации, но испытывает трудности с 
преобразованием 

2 2 

Анализирует и преобразовывает проблемно-
противоречивые ситуации (в соответствии с 
общечеловеческими ценностями) 

3 3 

Р3 смена и 
удержание разных 
позиций в 
познавательной 
деятельности 

Не принимает другую позицию (остается в роли 
ученика)  

0 0 

Осуществляет попытки менять разные позиции в 
познавательной деятельности, но не удерживает 

1 1 

Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; трудности при формулировании 
образовательного запроса; осуществляет 
консультативные функции, не может предложить 
решение возникающих проблем; управляет 
совместной познавательной деятельностью с 
помощью взрослого) 

2 2 

Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный 
запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над 
её решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью самостоятельно) 

3 3 

Личностные УУД L1 отношение к 
себе, своему 
здоровью, к 
познанию себя 

Не проявляет готовность к личностному 
самоопределению, саморазвитию и 
самовоспитанию, не способен ставить цели и 
строить жизненные планы. Не проявляет 
активности к самостоятельной, творческой, 
ответственной деятельности, не выражает и не 
отстаивает свою позицию. Не стремится 
выполнять ценности здорового и безопасного 
образа жизни. 

0 0 

Проявляет интерес к личностному 
самоопределению, саморазвитию и 
самовоспитанию. Испытывает затруднения в 
постановке целей и жизненных планов. Не всегда 
открыто выражает и отстаивает свою позицию, 
творчески и ответственно подходит к своей 
деятельности. Стремится к здоровому и 
безопасному образу жизни.  

1 1 

Показывает готовность к личностному 2 2 
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УУД Показатели  Критерии Балл / класс 
10 11 

самоопределению, саморазвитию и 
самовоспитанию. Учащийся способен 
самостоятельно ставить цели и строить 
жизненные планы. Открыто выражает и 
отстаивает свою позицию, ответственно и 
творчески подходит к своей деятельности. Ведёт 
здоровый и безопасный образ жизни  

L2 отношение к 
России как к 
Родине 
(Отечеству) 

Осознает российскую идентичность, не выражает 
готовности к служению Отечеству, его защите. Не 
проявляет уважение к людям другой 
национальности, к русскому языку, к 
государственным символам  

0 0 

Осознает российскую идентичность, выражает 
готовность к служению Отечеству, его защите. Не 
всегда проявляет уважение к людям другой 
национальности, к русскому языку, к 
государственным символам  

1 1 

Осознает российскую идентичность, готов 
служению Отечеству, его защите. Проявляет 
уважение к своему народу, людям другой 
национальности, к русскому языку, к 
государственным символам.  

2 2 

L3 отношения к 
закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Имеет пассивную, не сформированную 
гражданскую позицию. Не стремится к 
осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав, и свобод других лиц, не всегда 
отстаивает собственные права согласно 
общепризнанным принципам. Не приемлет 
идеи интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. Не проявляет уважение к 
людям другой национальности. Не готов 
противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
различным признакам  

0 0 

Имеет пассивную, не сформированную 
гражданскую позицию. Не всегда отстаивает 
собственные права согласно общепризнанным 
принципам. Приемлет идеи интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов, но 
не всегда проявляет уважение к людям другой 
национальности. Стремится противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по различным 
признакам  

1 1 

Осознает себя гражданином, имеет активную 
сформированную гражданскую позицию, 
готовность к участию в общественной жизни. 
Проявляет готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав, и 
свобод других лиц, готов отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам. Привержен идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов. Готов противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по различным 
признакам.  

2 2 

L4 отношения с 
окружающими 
людьми 

Не проявляет уважение к другим людям. Не 
принимает возможность человека быть самим 
собой. Нравственная позиция не сформирована.  

0 0 

Проявляет уважение к другим людям. Понимает и 
принимает возможность человека быть самим 
собой и принимать самостоятельные решения в 
самых разных ситуациях. Не до конца 
сформирована нравственная позиция, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к 

1 1 
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УУД Показатели  Критерии Балл / класс 
10 11 

физическому и психологическому здоровью 
других людей.  
Проявляет толерантность, обладает 
способностью вести диалог с другими людьми, 
сотрудничать. Уважительно и 
доброжелательно относится к другому человеку, 
его мнению, способен к сопереживанию. 
Сформировано бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, 
умение оказывать первую помощь; имеет 
сформированную нравственную позицию.  

2 2 

L5 отношение к 
окружающему 
миру, живой 
природе, 
художественной 
культуре 

Не обладает мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки, готов к 
научно-техническому творчеству и 
непрерывному образованию. Не сформирована 
экологическая культура. Не обладает умениями и 
навыками разумного природопользования, 
эстетического отношения к миру. 

0 0 

Не в полной мере обладает мировоззрением, 
соответствующим современному уровню 
развития науки, стремится научно-техническому 
творчеству и непрерывному образованию. Не до 
конца сформирована экологическая культура и 
эстетическое отношение к миру. 

1 1 

Обладает мировоззрением, соответствующим 
современному уровню развития науки, готов к 
научно-техническому творчеству и 
непрерывному образованию. Сформирована 
экологическая культура. Обладает умениями и 
навыками разумного природопользования, 
эстетического отношения к миру.  

2 2 

L6 отношение к 
семье и 
родителям, в том 
числе подготовка 
к семейной жизни  

Не проявляет интереса к теме «Семья».  0 0 
Проявляет интересы к созданию семьи, но не все 
ценности семейной жизни считает актуальными  

1 1 

Проявляет ответственное отношение к созданию 
семьи на основе принятия ценностей семейной 
жизни, положительного образа семьи, 
интериоризации традиционных семейных 
ценностей. Уважительно относится к родителям  

2 2 

L7 отношение к 
труду, в сфере 
экономических 
отношений 

Не задумывается о выборе будущей профессии. 
Отказывается от выполнения трудовой 
деятельности.  

0 0 

Проявляет интерес к выбору будущей 
профессии. Не все виды трудовой 
деятельности готов выполнить. Проявляет 
уважение только к защите своей собственности  

1 1 

Самостоятельно и осознанно подходит к 
выбору будущей профессии. Проявляет 
готовность к любой трудовой деятельности, 
уважение к труду и людям труда, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей  

2 2 

L8 физическое, 
психологическое, 
социальное и 
академическое 
благополучие 
обучающихся 

Учащийся не ощущает физического, 
эмоционально-психологического, социального 
благополучия в жизни образовательной 
организации. Не чувствует себя в безопасности, 
не испытывает психологического комфорта и 
информационной безопасности.  

0 0 

Учащийся не всегда ощущает физическое, 
эмоционально-психологическое, социальное 
благополучие в жизни образовательной 
организации. Не в полной мере ощущает свою 
безопасность и психологический комфорт, 
информационную безопасность 

1 1 

Учащийся физически, эмоционально, 
психологически, социально благополучен в жизни 

2 2 
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УУД Показатели  Критерии Балл / класс 
10 11 

образовательной организации. Ощущает свою 
безопасность и психологический комфорт, 
информационную безопасность  

ИКТ-
крмпетентность 

I1 осуществление 
информационного 
поиска 

Не осуществляет информационный поиск (или 
использует только один источник)  

0 0 

Осуществляет поиск информации, не находит 
способ решения задачи 

1 1 

Осуществляет информационный поиск и находит 
способ решения задачи, новые задачи не ставит 

2 2 

Осуществляет информационный поиск и находит 
обобщенные способы решения задач и ставит на 
его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи 

3 3 

I2 критическое 
осмысление 
информации 

Не оценивает информацию     0 0 
Оценивает информацию с одной позиции и 
вследствие этого не распознает противоречия в 
информационных источниках 

1 1 

Оценивает информацию с разных позиций, 
распознает и фиксирует противоречия в 
информационных источниках, но критически не 
оценивает и не интерпретирует 

2 2 

Критически оценивает и интерпретирует 
информацию с разных позиций, распознает и 
фиксирует противоречия в информационных 
источниках 

3 3 

Высокий уровень – 43-49 баллов 
Уровень выше среднего – 35-42 балла 

Средний уровень – 26-34 баллов 
Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

  

 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 
учебные действия оцениваются в рамках специально организованных в МБОУ «СОШ 
№2» модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 
социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 
реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 
 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 
презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 
дебаты и т.п. 
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Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 
во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 
образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 
инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 
оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 
известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 
критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 
обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 
действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 
соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 
принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 
участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 
выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 
которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
 защита темы проекта (проектной идеи); 
 защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 
 актуальность проекта; 
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 
предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
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3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 
автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 
между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 
обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 
тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 
образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 
обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 
знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 
вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В 
случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых 
для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 
желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 
Интернет). 
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Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
 естественно-научные исследования; 
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 
 экономические исследования; 
 социальные исследования; 
 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 
исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 

 
 
 

 

 

 

 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 
образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 
качеств выпускников; построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 
планируемых образовательных результатов.  

Курсивом в программах учебных предметов обозначены дидактические 
единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность 
научиться». 

В соответствии с п. 18.2.2. Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями), рабочие программы 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 



155 
 

основной образовательной программы с учетом программ, включенных в ее 
структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
Русский язык 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

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

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите;  
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уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 
и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
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бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 
в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 
и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 
и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
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для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Выпускник научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров 
(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения) 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 
при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
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– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 
и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числе художественной литературы). 
 
Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 
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Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

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

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном 
этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 
разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 
публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 
рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 
интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 
расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов 
разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

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

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 
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Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 
качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 
собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 
литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 
лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 
Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного 
языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 
высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 
справочники; их использование. 

 
Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов 
деятельности 
 
Раздел / тема  Кол

иче
ств
о 
час
ов 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся, в том числе с учетом Рабочей программы 
воспитания 

10 класс 
Введение  1ч Использовать языковые средства адекватно цели общения 

и речевой ситуации. Иметь представление об 
историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания. 

Лексика. 
Фразеология. 
Лексикография  

5ч Использовать знания о формах русского языка 
(литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 
создании текстов. Подбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от типа текста.  Правильно 
использовать лексические и грамматические средства 
связи предложений при построении текста. Использовать 
синонимические ресурсы русского языка для более 
точного выражения мысли и усиления выразительности 
речи. Совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
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нормах русского литературного языка. 
Использовать основные нормативные словари и 
справочники для расширения словарного запаса и спектра 
используемых языковых средств. Знать изобразительно-
выразительные средства русского языка (Омонимы и их 
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 
их употребление. Антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления. Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов.) Уметь употреблять 
фразеологизмы.  

Фонетика. 
Графика. 
Орфоэпия  

2ч. Знать основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Выполнять фонетический разбор. Знать и уметь 
применять в устной речи основные правила 
произношения гласных и согласных звуков, ударения. 

Морфемика и 
словообразование  

2ч. Знать основные понятия морфемики и словообразования.  
Выполнять морфемный  и словообразовательный разбор 
слова. 
Основные способы формообразования в современном 
русском языке. 

Морфология и 
орфография 

6ч Знать основные понятия морфологии и орфографии.  
Принципы русской орфографии. Правильно использовать 
лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста. Соблюдать в речевой 
практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка. 
 Совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки на основе знаний о нормах русского 
литературного языка. 

Самостоятельные части речи, 12 часов. 
Имя 
существительное. 
Имя 
прилагательное. 
Имя 
числительное.  
Местоимение. 
Глагол. Причастие. 
Деепричастие. 
Наречие. Слова 
категории 
состояния. 

12ч Знать признаки имени существительного как части речи, 
его  лексико-грамматические разряды. Знать признаки 
имени прилагательного как части речи, его лексико-
грамматические разряды. Уметь образовывать 
сравнительную и превосходную степени сравнения 
качественных прилагательных. Учитывать стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения 
при создании текстов. Уметь выполнять  
морфологический разбор имен прилагательных.  Знать 
признаки имени числительного как часть речи, его  
лексико-грамматические разряды. Знать особенности 
склонения имен числительных. Правописание имен 
числительных.  Уметь употреблять имена числительных в 
речи. Знать признаки местоимения как части речи, его 
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разряды. Знать признаки глагола как части речи, его 
основные грамматические категории и формы. Знать 
особенности причастия как особой глагольной формы. 
Уметь определять признаки глагола и прилагательного у 
причастий. Уметь  образовывать причастия.               Знать 
признаки деепричастия как особой глагольной формы. 
Знать признаки наречия как части речи, разряды наречий. 
Уметь выполнять морфологический разбор наречий. Знать 
лексико-грамматические  группы и грамматические 
особенности слов категории состояния. Соблюдать в 
речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка. 
Совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки на основе знаний о нормах русского 
литературного языка.                

Служебные части речи, 6 часов 
Предлог. Союзы и 
союзные слова. 
Частицы. 
Междометие. 
Звукоподражатель
ные слова  

6 ч Знать признаки предлога как служебной части речи, 
особенности употребления предлогов. Знать признаки 
союза как служебной части речи. Уметь различать союзы и 
союзные слова. Классифицировать союзы по значению, 
употреблению, структуре. Различать подчинительные 
союзы и союзные слова. Знать признаки частицы как 
служебной части речи, разряды частиц. Различать 
междометие как особый разряд слов и 
звукоподражательные слова. Совершенствовать 
орфографические навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка. Правильно использовать 
лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста.      

Повторение, 1 час 
Повторение 
изученного 

1ч. Совершенствовать орфографические навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка. 
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              

11 класс 
Язык как знаковая система и общественное явление, 5 часов 

Введение  1ч  
Повторение 
изученного в 10  
классе. Русский 
язык в 
современном 

5 ч Иметь представление об историческом развитии русского 
языка и истории русского языкознания. Совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка. 
Использовать основные нормативные словари и 
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мире. Экология 
языка.  

справочники для расширения словарного запаса и спектра 
используемых языковых средств. Оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
том числе художественной литературы). 

Язык и речь. Культура речи. 12 часов 
Пунктуацио

нные нормы. 
Знаки препинания 
и их функции в 
письменной речи. 
Знаки препинания 
в предложениях с 
однородными 
членами, с 
обособленными 
членами, с 
вводными 
конструкциями,  в 
сложносочинённо
м предложении,  в 
сложноподчинённ
ом предложении,  
в бессоюзном 
сложном 
предложении, в 
сложном 
предложении с 
разными видами 
связи.  

12 Знать все пунктуационные нормы. 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. Осуществлять речевой самоконтроль 
 

Функциональная стилистика и культура речи. 14 часов 
Понятие о 

функциональной 
стилистике и 
стилистической 
норме русского 
языка. 
Разговорная речь. 
Научный стиль. 
Официально-
деловой стиль. 
Публицистически
й стиль. Жанры 
публицистики. 
Интервью. Очерк. 
Язык рекламы. 
Культура 

14 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. Правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи предложений при 
построении текста. Создавать устные и письменные 
тексты разных жанров в соответствии с функционально-
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публичной речи. 
Язык 
художественной 
литературы.  

стилевой принадлежностью текста. Сознательно 
использовать изобразительно-выразительные средства 
языка при создании текста в соответствии с выбранным 
профилем обучения. 

Повторение. 3 часа 
Повторение. 3 Совершенствовать орфографические навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка. 
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.              

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
 

Планируемые    результаты  освоения  учебного предмета «Литература»  
 
Личностные результаты 
10 класс 
Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева направлено на достижение следующих личностных 
результатов образования: — формирование российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных идеалов ;  

— формирование гражданской позиции школьника как активного и 
ответственного члена российского общества, обладающего чувством собственного 
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достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, воспитание 
нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-
интеллектуального освоения художественных произведений, в которых воплощены 
данные ценности;  

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства 
справедливости;  

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб 
писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение 
своим служением России;  

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, благодаря освоению результатов 
современного литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной 
критики;  

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 
общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и 
иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества 
зарубежных и русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в 
поликультурном мире;  

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ 
художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и 
философской проблематике литературных произведений;  

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе 
практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 
литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 
проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса;  

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к 
сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках 
литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, 
умения отличать высокие образцы искусства от произведений массовой культуры;  

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов при помощи накопления опыта 
деятельности в гуманитарной области, освоения некоторых элементов 
профессиональной деятельности учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, 
писателя и т. д.; — формирование глубокого уважения к духовному наследию, 
воплощённому в русской классической литературе XIX века, осознание неразрывной 
связи между ценностями православной культуры и достижениями отечественной 
словесности при всей сложности их взаимодействия в художественной практике 
конкретных писателей. 
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Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, 
обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного 
предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Учитель литературы может 
оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, 
организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные 
работы и проектную деятельность учеников. 
Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 
Российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

Сформированное уважение к 
русской классической литературе, 
осознание ценности художественного 
наследия русских писателей XIX-XX 
веков как неотъемлемая часть 
формирования российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину. 

Осознание ценности 
художественного наследия писателей 
народов России, понимание 
плодотворного характера 
взаимодействия национальных культур 
народов, проживающих на территории 
России, способность привести примеры 
взаимообогащающего культурного 
обмена в области художественной 
словесности XIX-XX веков 

Гражданская позиция активного и 
ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

Сформированность представлений 
о традиционных национальных и 
общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностях, 
воплощённых в лучших произведениях 
отечественной литературы XIX-XX веков  

Готовность к служению Отечеству, 
его защите 

Осознание долга перед Родиной, 
готовности к служению Отечеству, его 
защите как одной из высших ценностей, 
последовательно утверждавшихся в 
национальной культуре России, в том 
числе в произведениях словесности, 
способность привести примеры 
художественных произведений, 
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воспевающих людей долга, защитников 
Отечества. 

Способность демонстрировать 
знание историко-литературных фактов, 
раскрывающих патриотическую позицию 
писателей XIX-XX веков 

Сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире 

Владение научными основами 
предмета «Литература», в том числе 
историко-литературными и теоретико-
литературными знаниями об основных 
явлениях литературного процесса второй 
половины XIX- начала XX века в 
контексте исторических событий в 
России (в объёме учебной программы 
курса). 

Способность интерпретировать 
отдельные явления художественной 
словесности второй половины XIX- 
начала XXI века в соответствии с 
современными научными 
представлениями о литературе как виде 
искусства и о русской литературе как 
национально-культурном феномене (в 
объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества, готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 
художественного творчества XIX- начала 
XXI века, интерпретировать 
проблематику литературных 
произведений этого периода с опорой на 
сформированную систему нравственных 
приоритетов, формулировать суждения 
этического и философского характера 
при освоении изучаемых литературных 
произведений, воплощать собственную 
нравственно-эстетическую позицию в 
форме устных и письменных 
высказываний разных жанров, а также 
различных творческих формах 
(артистических, литературно-
творческих, социокультурных и т.д.)  

Толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения. 

Наличие опыта участия в 
групповых формах учебной 
деятельности, дискуссиях, учебных 
диалогах и коллективных учебных 
проектах по литературе в соответствии с 
содержанием образования на ступени 
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Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 

СОО 

Нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

Способность осознавать и 
характеризовать нравственные ценности, 
воплощённые в произведениях русской 
литературы XIX- начала XXI века, 
соотносить их с собственной жизненной 
позицией. 

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 

Успешное освоение учебной 
программы по литературе, достижение 
удовлетворительного  уровня 
предметных результатов обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
Примерной образовательной программы, 
отсутствие академической 
задолженности по предмету к этапу 
итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений 

Способность к эстетическому 
восприятию и оценке литературных 
произведений, изученных в 10-11 
классах, а также прочитанных 
самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков.  

Бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и у других людей, 
умение оказывать первую помощь 

Сформированное представление о 
культуре поведения и соблюдении норм 
человеческого общежития; принятие и 
реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни как на уроках, 
так и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных 

Сформированное представление о 
профессиональной деятельности 
писателя, литературного критика, 
ученого-литературоведа, понимание их 
роли в общественной жизни (в 
историческом контексте и на 
современном этапе) 
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проблем 
Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

Умение выявлять экологическую 
проблематику в изучаемых и 
прочитанных самостоятельно 
литературных произведениях, осознание 
её места в комплексе нравственно-
философских проблем, освещаемых 
отечественной словесностью XIX- начала 
XXI века 

Ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни 

Способность формулировать 
собственное представление о ценностях 
семейной жизни на основе прочитанных 
литературных произведений, приводить 
образы, эпизоды в качестве аргументов 
при изложении собственного отношения 
к проблемам создания и существования 
семьи 

 
11 класс 
1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание 

патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература»  
10 класс 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени 

СОО являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

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

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

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 
(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения;  

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 
развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 
персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносное и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
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- анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых 
частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают 
эстетическое воздействие  на читателя (например, выбор определённого зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым 
и закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 
др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

название ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 
именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
11 класс 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с 
учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественность воспроизведения современной автору действительности в 
литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на 
эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 
общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 
литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы 
или проблемы;  

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

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в 
нём смыслы и подтексты);  

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 
фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 
две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения;  

· анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 
композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 
произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его 
развития, приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их 
характеров;  

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  
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· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 
раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста 
способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 
концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом);  

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или 
героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 
подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

— осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду);  

· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 
исторических документов и т. п.);  

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;  

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 
др.);  

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; 
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, 
как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник получит возможность узнать:  
— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; — об 

историко-культурном подходе в литературоведении; — об историко-литературном 
процессе XIX и XX веков; — о наиболее ярких или характерных чертах литературных 
направлений или течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой 
биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 
образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, 
например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. 
Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.; — о 
соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 
(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 
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Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература»  
10 класс 
Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за 

их формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 
действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых 
применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить 
некоторые специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины 
виды деятельности учащихся, способствующие достижению метапредметных 
результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 
составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 
домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную 
учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний 
по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 
заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-
начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 
процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного 
явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач в области изучения литературы XIX-начала XXI века, 
применению различных методов познания (изучение источников, анализ 
художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 
(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-
критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 
информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, 
сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения 
литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов 
и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, 
научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 
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литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 
издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе 
опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной 
литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в 
конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, 
выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания 
собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 
литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

11 класс 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
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регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

 
Содержание учебного предмета «Литература» 
 
Раздел Содержание раздела 

10 класс 
Введение, 1 час  Цели изучения литературы в 10 классе, задачи 

литературоведения как науки. Значение целостного изучения 
творческого пути писателя, роль генетических, диалогических 
и типологических связей в анализе литературного 
произведения. Краткая характеристика таких научных 
направлений, как историческая поэтика, сравнительно-
историческое литературоведение, историко-функциональное 
изучение литературы. Теория литературы: литературоведение. 

Своеобразие русской 
литературы XIX века. 
Мировое значение 
русской литературы 
XIX века 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как 
литературного направления. Своеобразие становления 
реализма в русской литературе в контексте европейского 
литературного процесса и общекультурного развития 
европейских стран. Национальное своеобразие русского 
реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 
общенациональном ракурсе, шекспировской полноте 
постижения человеческих характеров, христианскому 
гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского 
реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко 
второй половине века: от пушкинского универсализма к 
индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 
образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким 
направлениям в литературной критике, отстаивающим 
противоположные общественные и эстетические позиции. 
Теория литературы: историко-литературный процесс, 
романтизм и реализм как литературные направления. 

Становление 
реализма как 
направления в 
европейской 
литературе. 
Страницы 
западноевропейского 
романа XIX века 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX 
века. Творчество наиболее крупных представителей этого 
литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 
Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-
индивидуалист в романе Стендаля «Красное и чёрное». Судьба 
личности в контексте масштабных исторических событий в 
романе «Пармская обитель». Оноре де Бальзак. Краткая 
характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ 
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современного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец 
Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для 
развития русской литературы. Чарльз Диккенс. Краткая 
характеристика жизни и творчества писателя. 
Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская 
песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-
философская основа произведений, утверждающих 
способность человека к нравственному возрождению. Роман 
«Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего 
психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику 
буржуазного общества и горячую веру в человека. Теория 
литературы: реализм как литературное направление 

И. С. Тургенев. 
Жизнь и творчество 

Становление писателя, формирование его убеждений. 
Важнейшие особенности мироощущения писателя, его умение 
прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить 
современность в её преходящих образах». «Записки охотника». 
Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 
Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — 
произведение, в котором выразился трагизм поколения 1840-х 
годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых 
с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви 
и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». Роман 
«Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного 
сюжета в художественном мире произведения. Образ Лизы 
Калитиной в контексте традиций русской литературы. Роман 
«Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного 
выбора героев. Особенности тургеневского романа. Сложность 
общественно-политической позиции Тургенева, его 
стремление снять противоречия и крайности непримиримых 
общественных течений 1860—1870-х годов. Разрыв с 
«Современником», значение споров о романе «Накануне» в 
современной Тургеневу критике. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 
произведением о поколении нигилистов, прототипы образа 
Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором 
«обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с 
Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях 
каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. 
Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 
любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей 
родительского дома. Второй круг жизненных странствий 
Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 
личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых 
единомышленников. Трагическое разрешение центральной 
коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и 
дети» в русской критике. Творческий кризис Тургенева и его 
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отражение в романе «Дым». Общественный подъём 1870-х 
годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному 
народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х 
— 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 
Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички 
стихотворений с прозой Тургенева, особенности жанра 
стихотворений в прозе. Теория литературы: роман как 
литературный жанр, литературный герой и его прототип, 
творческая история, проблематика литературного 
произведения, система образов, авторская позиция и средства 
её выражения в эпическом произведении, трагическое в 
искусстве. 

Н. Г. Чернышевский. 
Жизнь и творчество 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. 
Эстетические воззрения Чернышевского. Роман «Что делать?». 
Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. 
Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы 
и революционного движения. Художественная специфика 
произведения: композиция романа, система образов, 
реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», 
«новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», 
их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на 
вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом 
общественной солидарности. Утопическое изображение 
общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. Каторга и 
ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов 
писателя. Теория литературы: социально-философский роман, 
проблематика, идея, иносказание. 

И. А. Гончаров. 
Жизнь и творчество 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта 
Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой 
середины между беспочвенной мечтательностью и 
расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». 
Наблюдения писателя и результат его размышлений о 
противоположности прагматичного европейского мира и 
самобытной русской цивилизации. Роман «Обломов». Образ 
Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 
романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его 
роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон 
Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 
житейского противостояния и взаимной душевной 
привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 
Проявление лучших душевных качеств героев в истории их 
любви. Неизбежность драматического финала любовной 
истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-
философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. 
Дружинин о романе «Обломов». Творческая история романа 
«Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 
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Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл 
сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в 
оценке русской критики. Теория литературы: роман как 
литературный жанр, реалистический роман, типическое в 
литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и 
композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. 
Художественная деталь. Художественная интерпретация, 
литературно-критическая интерпретация произведения. 

А. Н. Островский. 
Жизнь и творчество 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное 
содержание творчества Островского. Исторические и семейные 
истоки художественной индивидуальности драматурга. 
Проблематика и художественное своеобразие комедий 
Островского «Свои люди — сочтёмся», «Бедность не порок», 
созданных в период сотрудничества писателя с редакцией 
журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом 
«Современника». Расширение тематического диапазона его 
драм. Драма «Гроза». Творческая история произведения. 
«Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расстановка 
действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 
отражение в характерах героев драмы. Общенациональный 
масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в 
пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе 
Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера 
Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, её 
социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. 
Григорьев о «Грозе» Островского. Творческая эволюция 
драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х 
годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя 
сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские 
мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-
психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и 
драматизм образа Ларисы. Неповторимый национальный 
облик драматургии Островского, роль Островского в создании 
русского театра. Теория литературы: драма как род 
литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. 
Конфликт в драматическом произведении, этапы развития 
действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. 
Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её 
выражения. 

Русская поэзия во 
второй половине XIX 
века. Ф. И. Тютчев, А. 
А. Фет, А. К. Толстой. 
Представители 
«гражданской 
поэзии»: А. Н. 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с 
традициями его древнего рода, с историей и природой 
Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 
политические взгляды поэта-дипломата. Философская 
проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что 
мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она 
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Плещеев, И. С. 
Никитин, И. З. 
Суриков, С. Д. 
Дрожжин, Л. Н. 
Трефолев, поэты 
«Искры»: В. С. 
Курочкин, Д. Д. 
Минаев, В. И. 
Богданов и др. 
Сторонники «чистого 
искусства»: А. Н. 
Майков, К. К. 
Случевский, Я. П. 
Полонский и др. 
(произведения по 
выбору учителя) 

Н. А. Некрасов. 
Жизнь и творчество 

верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы 
любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над 
этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть 
в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам 
не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 
былое...»). Поэзия Тютчева в контексте русского литературного 
развития: общественные истоки трагических мотивов 
тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-
философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика 
Тютчева, её биографическое и философское содержание. 
Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике 
Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. 
Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 
произведениях Тютчева. Теория литературы: лирика как род 
литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в 
лирике. Лирический герой. Средства художественной 
изобразительности и выразительности в лирике. 
Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к 
народу, его способность выразить одухотворённую красоту 
страдания и высокие идеалы народа. Детство и отрочество 
Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 
сформировавшие характер Некрасова. Петербургские 
мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и 
издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», 
«Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не 
люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 
«Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», 
«Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», 
«Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у 
двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание 
темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. 
Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: 
особенности поэтики Некрасова, основанные на его 
художественной отзывчивости к народной судьбе и народной 
речи. Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий 
психологизм и наблюдательность поэта при создании 
сатирических масок. Своеобразие любовной лирики Некрасова: 
глубокое постижение женской души, соединение социальных и 
личных мотивов в стихотворениях о любви. Поиск героя нового 
времени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии 
реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 
Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя 
в поэме «Тишина». Поэма «Коробейники». Закономерный этап 
творческой эволюции Некрасова: открытый выход не только к 
народной теме, но и к народу как читателю. Поэма «Мороз, 
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Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба 
всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и 
Прокла. Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские 
женщины». Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». 
Творческая история произведения. Жанр и композиция поэмы-
эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 
произведения. Проблема завершённости-незавершённости. 
Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, 
первоначальные представления странников о счастье. Перелом 
в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы 
(Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и 
др.), постепенное рождение в сознании народа образа другого 
«счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова 
над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение 
народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной 
Правды. «Последние песни». Годы болезни Некрасова, 
проблематика его последних лирических произведений. 
Теория литературы: лирический герой, биографические 
мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, 
песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 
литературе. Проблематика. 
Биография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 
радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир 
от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На 
стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе 
ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 
«Пчёлы», «Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. 
Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 
искусства», философские основания житейской и эстетической 
программы Фета. Место Фета в русской поэзии второй 
половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий характер 
лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 
важнейшие художественные открытия: метафоричность, 
импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, 
символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии 
Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический 
образ. Стихотворения Фета в контексте литературной 
традиции. Теория литературы: лирическое стихотворение как 
жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. 
Лирический герой. Средства художественной 
изобразительности и выразительности в лирике. 
Импрессионизм в искусстве и литературе. 
Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и 
созревание его страсти к искусству. Нравственная твёрдость 
писателя, последовательная защита им интересов русской 
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литературы. «То было раннею весной...», «Средь шумного бала, 
случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, 
родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, 
но только гость случайный...». Лирика А. К. Толстого: основные 
мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 
прочно укоренённой в традициях русской классической 
литературы. Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий 
Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение 
историософских взглядов автора в его исторических балладах и 
стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. 
Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 
Иоаннович» и «Царь Борис». Сатирические произведения А. К. 
Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 
литературной пародии до политической сатиры. «Плоды 
раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», 
«Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-
Фета». Теория литературы: лирический герой. Средства 
художественной изобразительности и выразительности в 
лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в 
литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как 
виды комического. Литературная маска. 

М. Е. Салтыков-
Щедрин. Жизнь и 
творчество 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-
политическая позиция Салтыкова-Щедрина. «История одного 
города». Необычность жанровой формы произведения, роль 
фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как 
способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных 
сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, 
отступившего от христианских заповедей. Общественный 
роман «Господа Головлёвы». История создания романа-
хроники, место произведения в творчестве писателя. «Сказки» 
Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская 
сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», 
«Премудрый пискарь», «Христова ночь». Проблемно-
тематические группы сатирических сказок писателя. 
Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их 
идейно-художественное своеобразие. Творчество Салтыкова-
Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 
словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной 
литературы, опирающейся на прочные нравственные основы 
национальной культуры. Теория литературы: пародия, гротеск, 
фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка. 
Антиутопия (первичное представление). 

Ф. М. Достоевский. 
Жизнь и творчество 

Биография Достоевского, формирование его личности и 
жизненной позиции. Семья писателя, первые детские 
впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 
Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина 
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высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение 
идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в 
деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь 
и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового 
взгляда писателя на Россию и русский народ. Почвенничество 
Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 
философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических 
взглядов Достоевского в «Пушкинской речи». Роман 
«Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, 
жанровое своеобразие «идеологического» романа. 
Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, 
связь болезненных заблуждений героя с трагедиями 
петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина 
психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный 
путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 
христианской веры в нравственном возрождении главного 
героя. «Преступление и наказание» в русской критике. «Идиот» 
— роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм 
образа главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в 
романе «Бесы». Поверка господствующих идей современной 
европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман 
«Братья Карамазовы» как синтез художественно-философских 
исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни 
современного общества — карамазовщины и её нравственных 
последствий. Жанровое своеобразие романов Достоевского как 
идеологических, полифонических, романов-трагедий. Теория 
литературы: социально-психологический роман. 
Проблематика, художественная идея. Психологизм в 
литературе, способы изображения внутреннего мира героя 
(монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, 
интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 
Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

Русская 
литературная 
критика второй 
половины XIX века 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина 
размежевания общества на западников и славянофилов. Взгляд 
славянофилов и западников на пути русской истории и будущее 
России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. 
Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах 
«Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 
вестник». «Реальная критика» революционеров-демократов. 
Анализ литературного произведения как повод для осмысления 
социальных и политических проблем современности в статьях 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и 
литературно-критическая программа нигилистов, критиков 
журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, 
причины их полемики с журналом «Современник». 
Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. 
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Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в 
литературно-критической позиции почвенников А. А. 
Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и 
сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». Теория 
литературы: литературная критика. 

Л. Н. Толстой. Жизнь 
и творчество 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому 
принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в 
семье, обстановка родственного тепла и доброты, 
сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и 
юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и 
попытка начать государственную службу, увлечение 
руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в 
дневниках. Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии 
Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». 
Художественное новаторство произведения о духовном 
становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. 
Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике 
характера». Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. 
Художественные открытия писателя во время военной 
кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об 
истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские 
рассказы». Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. 
Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные 
размышлениями писателя о современной цивилизации. 
Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. 
Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей. 
Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, 
логика изменения авторского замысла. «Война и мир» как 
роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его 
отличие от классического романа и сходство с героическим 
эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура 
романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 
художественное полотно глубокой «мыслью народной». 
Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в 
неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 
состояния общей жизни людей в художественном мире 
произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: 
противопоставление эгоистической личности и общенародного 
единства, которое ярче всего реализуется в контрастных 
образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного 
характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 
Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, 
нравственно-психологический облик героев, их духовный путь, 
авторское отношение к героям. Художественное значение 
подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. 
«Текучесть человека», таящая возможности бесконечного 
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обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 
Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на 
окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический 
характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 
свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов 
общенациональной жизни. «Анна Каренина». Роман, в котором 
Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Неизбежность 
гибели героини как следствие душевного тупика, распада 
духовных связей между людьми в условиях современной 
цивилизации. Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. 
Важнейшие основы философского учения, с позиции которого 
писатель разворачивает критику современных ему 
общественных институтов: церкви, государства, собственности 
и семьи. Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, 
несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-
художественное своеобразие романа «Воскресение». Последние 
годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и 
смерть. Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, 
исторический роман. Народность в литературе. Нравственно-
философская проблематика. Образ героя, характер в 
литературе. Система персонажей. Действие в эпическом 
произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, 
«диалектика души». 

Н. С. Лесков. Жизнь и 
творчество 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через 
которую пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: 
первые публикации начинающего писателя, его конфликт с 
революционно-демократическими кругами, оставивший 
отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие 
общественно-политической позиции Лескова. Рассказ «Леди 
Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 
отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 
«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые 
возможности русского народа. Трагический финал 
произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 
«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, 
продолжающая тему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, 
богатырство главного героя, его художественная одарённость, 
стихийность, неподвластная разуму буйная широта 
проявлений, граничащая с безумием, неумирающие 
сердечность и совестливость героя. Формирование типа 
«русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир 
писателя. Характерные особенности писательской манеры 
Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 
повествования и другие. Теория литературы: рассказ, очерк, 
хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе. 

Зарубежная проза и Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих 



188 
 

драматургия конца 
XIX — начала ХХ века 

произведениях новые явления в литературе. Генрик Ибсен. 
Обзор творчества писателя, новаторские черты его 
драматургии, пьеса «Кукольный дом» («Но€ра»). Ги де 
Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, 
роль Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-
психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». Джордж 
Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в 
которой древний миф об ожившей статуе получает 
парадоксальное истолкование и становится ироническим 
вызовом современному буржуазному обществу. Теория 
литературы: драма как род литературы. Художественный мир 
драматического произведения. 

А. П. Чехов. Жизнь и 
творчество 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки 
чеховского стиля, основанного на недоверии к отвлечённой 
теории, отмеченного сдержанностью, недоговорённостью, 
эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и 
юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 
Формирование убеждений будущего писателя. Ранний период 
творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 
комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 
Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», 
«Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху 
безвременья. Обращение писателя к народной и детской 
темам. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х 
годов. Символическое значение образа степи, безграничной, 
как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как 
важный этап в гражданском становлении писателя. Повести 
Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом 
с мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, 
близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических 
обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора 
Рагина в рассказе «Палата № 6». Деревенская тема. Повести 
«Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми 
устоями. Рассказ «Студент». Преодоление главным героем 
охватившего его духовного смятения, утверждение высокой 
природы духовных борений человека. «Маленькая трилогия». 
Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного 
исследования основ современного общества, где люди 
задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил 
вырваться из него. Рассказ «Ионыч». История постепенного 
омертвения души доктора Старцева. Пошлость обыденной 
жизни и неспособность персонажей противостоять её 
неумолимому действию. Повесть «Дама с собачкой». 
Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 
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одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное 
своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя 
Ваня», «Три сестры», их творческая история и сценическая 
судьба. Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его 
разрешение в пьесе. Двойственное освещение действующих 
лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители 
разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью 
и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и 
комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое 
своеобразие комедии Чехова. Теория литературы: рассказ. 
Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 
сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация 
произведения. Лиризм. Символические образы. 

Мировое значение 
русской литературы 
XIX века 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по 
своему масштабу, стремящейся к воплощению 
общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 
христианской духовности. Теория литературы: тематика, 
проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

11 класс 
Ведение. Изучение 
языка 
художественной 
литературы 

Язык художественной литературы. Анализ художественного 
текста. Понятие поэтического языка. Дифференциация 
лингвистического и стилистического анализов 
художественного произведения. Филологический анализ 
художественного произведения. 

Мировая литература 
рубежа XIX—XX 
веков 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные 
черты мировой литературы рубежа XIX—XX веков. Т.-С. Элиот. 
Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 
Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт 
произведения. Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На 
Западном фронте без перемен». Образная система 
произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

Русская литература 
начала XX века 

Литературные искания и направление философской мысли 
начала XX века. Золотой и Серебряный век русской литературы. 
Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 
Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 
философской мысли начала столетия, сложность отражения 
этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Жизнь и творчество 
Бунина 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность 
творчества. Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции 
русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 
писателя. Повесть «Деревня». Изображение России в повести. 
Тема русской деревни. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 
Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и 
«вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. 
Кризис цивилизации в рассказе «Господин из СанФранциско». 
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Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала 
произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. 
Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм 
литературы XIX века. Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные 
аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях 
Бунина. Средства создания художественного образа. 
Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и 
особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 
художественном произведении. Художественная деталь. Роман 
«Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. 
Вечные темы в романе. Художественное время и пространство 
в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив 
памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 
художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

А. И. Куприн: жизнь, 
творчество, личность 
писателя 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и 
цивилизации в повести. Поэтизация природы в повести 
«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 
реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в 
произведении. Художественные особенности повести «Олеся». 
Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты 
романтизма в произведении. Повесть «Поединок»: 
автобиографический и гуманистический характер 
произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. 
Основные сюжетные линии произведения. Смысл названия 
повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика 
произведения. Любовь как талант и тема социального 
неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы 
главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм 
детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 
писателя. Традиции русской психологической прозы в 
творчестве Куприна. Контроль: контрольное сочинение по 
творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

Жизнь и судьба Л. Н. 
Андреева. 

Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 
Особенности художественного восприятия мира. Рассказ 
«Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. 
Концепция обезличенного человека. Трагический смысл 
финала рассказа. 

Творчество И. С. 
Шмелёва. 

Этапы жизни и творчества писателя. Национально-
историческая проблематика произведений. Тема России в 
творчестве И. С. Шмелёва. Повесть «Солнце мёртвых». 
Специфика жанра и композиции произведения. 
Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и 
идейно-художественное своеобразие произведения. 

Жизнь и творчество 
Б. К. Зайцева 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного 
сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный 
Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 
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Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 
Жизнь и творчество 
А. Т. Аверченко 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 
Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы 
«Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея 
Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». 
Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. 
Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об 
иронии и пародии. 

Надежда 
Александровна 
Лохвицкая 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и 
«Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». 
Предмет сатиры и проблематика произведений. Различие 
юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

Жизнь и творчество 
В. В. Набокова 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. 
Англоязычное творчество, лирика Набокова. Литературное 
наследие. Роман «Машенька». Два параллельных временных 
пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема 
«эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. 
Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии 
начала XX века 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое 
явление. Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен 
Серебряного века. Литературное течение и литературное 
направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», 
«декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное 
направление и его основные течения. Литературный авангард. 

Русский символизм Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 
философии и поэзии на творчество русских символистов. 
Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. 
Символизм как миропонимание. Литературные манифесты 
символистов. Символизм и русские поэты-символисты. 
«Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. 
Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. 
Влияние символизма на последующее развитие русской 
литературы XX века. 

В. Я. Брюсов Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. 
Брюсова. Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», 
«Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные 
темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и 
стиля. 

К. Д. Бальмонт Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. 
Бальмонта. Своеобразие художественного творчества 
Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего 
символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные 
травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие 
тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 
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основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-
стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись 
поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике 
Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

Русский символизм Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. 
Сологуба, А. Белого. Стихотворения А. Белого «На горах», 
«Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и 
струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», 
«Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики 
поэтов. 

Русский акмеизм Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты 
акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. 
Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как 
декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные 
принципы, отличительные черты. Западноевропейские и 
отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 
С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 
Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние 
акмеизма на последующее развитие русской литературы XX 
века. 

Н. С. Гумилёв Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. 
Поэтические открытия сборника «Огненный столп». 
Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон 
Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 
Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 
праздничность восприятия мира. Активность, действенность 
позиции героя, неприятие серости, обыденности 
существования. Влияние поэтических образов и ритмов 
Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический 
герой — маска», «неоромантизм». 

Футуризм как 
литературное 
течение модернизма 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о 
футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики 
футуристов. Отрицание литературных традиций, 
абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм 
поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 
Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. 
Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. 
Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителями. Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. 
Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в 
шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). 
Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма 
на последующее развитие русской литературы XX века. 
Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов 
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Серебряного века (анализ лирического произведения). 
М. Горький М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние 

романтические рассказы М. Горького. «Макар Чудра». 
Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 
романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-
поэтические истоки романтической прозы писателя. Рассказ 
«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 
произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 
противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за 
свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический 
пафос. Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская 
драма. Система образов произведения. Композиция и 
конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 
правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 
(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 
человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 
произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 
Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Своеобразие 
публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные 
портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 
Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир 
раннего Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. 
Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. Сборник 
«Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую 
Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные 
храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. Стихотворения 
«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 
Образы «страшного мира», идеал и действительность в 
художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. 
Деталь в лирическом произведении. Цикл стихотворений Блока 
«На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 
России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». 
Эволюция темы Родины в творчестве Блока. Поэма 
«Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие 
современниками. Многоплановость, сложность 
художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция 
и проблематика произведения. Символика произведения. 
Рефрен. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. 
Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 
полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую 
поэзию XX века. Статья А. А. Блока «Интеллигенция и 
революция». Контроль: контрольное сочинение по творчеству 
А. А. Блока 

Новокрестьянская 
поэзия  

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской 
поэзии. Интерес к художественному богатству славянского 
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фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 
Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», 
«Рождество избы». Основная тематика и проблематика 
лирических произведений. Полемика новокрестьянских поэтов 
с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 

С. А. Есенин Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как 
национальный русский поэт. Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя 
родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 
нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели 
тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, 
взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не 
жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», 
«Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», 
«Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы 
ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и 
реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. 
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 
людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив 
странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 
Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 
«Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», 
«Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне 
грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 
Любовная тема в лирике Есенина. Стихотворения «Не жалею, 
не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 
уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого 
бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость 
лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 
Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские 
средства языковой выразительности. Поэтика цикла 
«Персидские мотивы». Поэма «Анна Снегина». Лирическое и 
эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 
империалистической войны и братоубийственной Гражданской 
войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. 
Смысл финала поэмы. 

В. Маяковский Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: 
дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и 
революция. Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный 
бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 
необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 
(каламбурная), рифма ассонансная. «Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 
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«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». 
Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического 
героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 
Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея 
поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл 
финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 
Автобиографичность лирического героя. Трагическое 
содержание произведения. Стихотворения Маяковского «Ода 
революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного 
переустройства мира. Образ революции и образ нового 
человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 
Эволюция революционной темы. Пьесы «Клоп», «Баня». 
Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 
приёмы сатирического изображения. Прием социальной 
типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной 
конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 
Современность сатиры Маяковского. Контроль: контрольное 
сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Литературный 
процесс 1920-ых 
годов 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные 
объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
Идейно-эстетические расхождения литературных 
объединений. «Пролетарская» литература. Теория 
«социального заказа». Производственная тематика поэзии. 
«Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х 
годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. 
Серафимовича. 

А.А. Фадеев Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». 
Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 
Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и 
нравственного выбора в произведении. Народ и 
интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 
становления героев. Толстовская традиция в создании 
сложного психологического образа персонажей. Смысл 
названия произведения. 

И.Э. Бабель Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов 
«Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 
Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм 
авторского восприятия действительности. Реалистическое 
изображение человека в потоке революционных событий. 
Сказовая форма и психологизм повествования. 

Е.И. Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Специфика 
жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 
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произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в 
романе. Христианская символика и символика чисел. Роль 
художественной детали. Различные интерпретации 
произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду 
антиутопий ХХ века. 

М.М. Зощенко Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы 
«Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», 
«Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва 
революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический 
сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 
Юмор и сатира. Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

Общая 
характеристика 
литературы 1930-х 
годов 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические 
предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь 
и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих 
поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

А.П. Платонов Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть 
«Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ 
Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия 
произведения. Повесть «Котлован». Жанр и композиция 
произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в 
повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места 
в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести 
«Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и 
трагическое. Символика произведения. Смысл названия и 
финала произведения. 

М.А. Булгаков Жизнь, творчество, личность писателя. Роман «Белая гвардия», 
пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 
произведений. Герои и действующие лица произведений. 
Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 
эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 
водовороте исторических событий, социальных потрясений. 
Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 
Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и 
финала произведений. Повести «Роковые яйца», «Собачье 
сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 
Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и 
фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, 
сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия 
и финала произведений. Роман «Мастер и Маргарита». История 
создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и нравы 
Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и 
«московские» главы романа. Три мира в романе. 
Многожанровость и многоплановость романа. Изображение 
добра и зла. Система образов романа. Сюжетные линии 
произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. 
Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с 
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философско-библейскими мотивами. Традиции европейской и 
отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 
Философский смысл романа. Контроль: контрольное сочинение 
по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

М.И. Цветаева Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня 
похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 
Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы 
больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, 
бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, 
творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 
героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 
Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 
поэтессы. Афористичность поэтической речи. Поэмы «Царь-
девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 
Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, 
фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема 
жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные 
образы. Новаторство поэм. 

О.Э. Мандельштам Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Стихотворения 
«Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как 
страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», 
«Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я 
вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и 
мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в 
поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 
переживания в стихотворениях. Описательно-живописная 
манера и философичность поэзии. Импрессионистическая 
символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 
Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

А.Н. Толстой Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). Повесть 
«Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 
Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в 
литературе. Романэпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема 
трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской 
войны и революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской 
истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и 
композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. 
Реальное и художественное время и пространство в 
произведении. 

М.М. Пришвин Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Жень-
шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 
Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. 
Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, 
философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 
героя-рассказчика. 
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Б.Л. Пастернак Жизнь и творчество писателя (обзор). Стихотворения «На 
ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», 
«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и 
мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. 
Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 
Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» 
простых людей. Лирический пейзаж. Роман «Доктор Живаго» 
(обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 
природа в произведении. Автобиографичность образа главного 
героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и 
сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. Цикл 
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. 

А.А. Ахматова Биография, основные вехи жизненного и творческого пути 
поэтессы (обзор). Стихотворения «Сжала руки под тёмной 
вуалью…», «Песня последней встречи». Основные темы лирики. 
Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 
камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня 
Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии 
Ахматовой. Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», 
«Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо моё, милый, не 
комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в 
близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро 
жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность 
лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии 
Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность 
поэзии. Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», 
«Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. 
Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной 
России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест 
русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и 
смерти. Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). 
Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. Смысл 
эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 
названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические 
образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. 
Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

Н.А. Заболоцкий Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения 
«Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». 
Основная тематика лирических произведений. Философская 
лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. 
Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-
гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция 
поэтического стиля художника. 

М.А. Шолохов Жизнь и творчество писателя (обзор). «Донские рассказы» и 
«Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 
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«Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково 
семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два 
уровня сознания героев. Народная стихия языка. «Тихий Дон» 
как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 
произведения, специфика жанра. Хронологические рамки 
романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 
произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. 
Система образов в произведении. Предыстория героев. Первая 
мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём 
контраста в романе. Портретная характеристика героев. 
Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. 
Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. 
Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, 
Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия 
Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 
характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала 
романа. Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее 
М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

Из мировой 
литературы 1930-ых 
годов 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-антиутопия 
«О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 
произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-
философские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 
общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в 
произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и 
различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. 
И. Замятина «Мы». 

Литература периода 
Великой 
отечественной 
войны 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на 
неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 
оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 
потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. 
Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. 
А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. 
И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский 
дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, 
«Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание 
патриотических чувств с глубоко личными, интимными 
переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 
героическому прошлому народа в лирической и эпической 
поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в 
любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, 
правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании 
войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. 
Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия 
К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца 
«Дракон». 

А.Т. Твардовский  Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма «Страна 



200 
 

Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского 
крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ 
русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 
Фольклорная основа произведения. Смысл финала 
произведения. Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, 
композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка 
поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика 
имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. 
Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. 
Народный характер произведения. Стихотворения «Под 
вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит 
подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней 
лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. 
Образы и герои лирических произведений. Трагизм 
лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, 
рифмовка, язык лирических произведений. 

А.И. Солженицын Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана 
Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 
произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в 
повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 
прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 
русского национального характера в контексте трагической 
эпохи. Смысл названия произведения. Рассказ «Матрёнин 
двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 
проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. 
Образ Матрёны. Образы-символы в произведении. Смысл 
названия рассказа. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика 
жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 
посвящение. Тема трагической судьбы личности в 
тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. 
Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-
повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 
Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

Из мировой 
литературы 

Эрнест Хэмингуэй 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». 
Тема трагедии человеческого существования. Человек и 
природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в 
повести. Мораль философской повести-притчи. 
Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 
художественное завещание писателя. 

Полвека русской 
поэзии 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 
Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, 
А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 
Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты 
вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. 
Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, 
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мотивы стихотворений. Русская советская поэзия 1960—1970-х 
годов: время «поэтического бума», период после «поэтического 
бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. 
Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. 
«Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». 
«Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения 
«Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне 
вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, 
«Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и 
поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая 
характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая 
волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. 
Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. 
Андеграунд. 

И.А. Бродский Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 
«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. 
Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

Из мировой 
литературы 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. 
Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда. 
Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 
Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман 
(обзор). 

Русская проза 1950-
2000-х годов 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. 
«Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: 
определение понятия, основные представители, 
специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской 
прозы» (обзор). Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах 
Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в 
произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти 
в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип 
достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в 
повести. «Деревенская проза» как новое литературное 
направление в прозе второй половины XX века (причины 
возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», 
основные представители, специфические черты). Значение 
«деревенской прозы» для русской литературы XX века. Обзор 
повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное 
дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, 
типы простых людей. Философия человека из народа. 

В.Г. Распутин Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть 
«Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести 
В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, 
тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения 
человека. Проблема русского национального характера. Образ 
праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в 
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повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. 
Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. 
Распутина. 

В.М. Шукшин Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы 
«Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и 
композиция рассказов. Основная проблематика произведений. 
Русский национальный характер в рассказах. Типизация 
героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика 
героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

А.В. Вампилов Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная 
охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 
произведения. Тема духовной деградации личности. 
Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. 
Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие 
«зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. 
Вампилова. 

Ф.А. Абрамов Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести 
«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, 
проблематика произведений. Судьба русской женщины в 
повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 
произведениях. Смысл названия и финала повестей. 
Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. Обзор повестей К. 
Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», 
Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 
документальность произведений. Основная проблематика и 
конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. 
Образы главных героев. Смысл названия и финала 
произведений. «Городская проза» в русской литературе 1960—
1980-х годов. Особенности отражения действительности в 
«городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 
Маканина. Концепция личности в «городской прозе». Обзор 
повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная 
композиция. Нравственная проблематика произведения. 
Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и 
финала повести. Контроль: контрольная работа за курс 11 
класса. 

 
Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел / тема  Кол
иче
ств
о 
час
ов 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся, в том числе,  с учетом Рабочей программы 
воспитания 
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10 класс 
Введение  1ч В устной и письменной форме обобщить и анализировать 

свой читательский опыт. 
Становление реализма как направления в европейской литературе, 32 часа 

Становление 
реализма как 
направления в 
европейской 
литературе 

3ч Анализировать художественное произведение во 
взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, 
психологией и др.). Знать о произведениях новейшей и 
отечественной и мировой литературы. 

И.С.Тургенев. Жизнь 
и творчество 

10ч. Знать становление писателя, формирование его 
убеждений. Важнейшие особенности мироощущения 
писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих 
мгновений, «уловить современность в её преходящих 
образах». Особенности тургеневского романа. Роман 
«Отцы и дети». Выполнять проектные работы по 
литературе и искусству, предлагать собственные 
обоснованные интерпретации литературных 
произведений.  

Н.Г.Чернышевский. 
Жизнь и творчество 

2ч. Знать биографию Чернышевского, формирование его 
взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского. Роман 
«Что делать?». 

И.А.Гончаров. Жизнь 
и творчество 

10ч Знать биографию писателя. Своеобразие художественного 
таланта Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: поиск 
золотой середины между беспочвенной мечтательностью 
и расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат 
„Паллада“». Наблюдения писателя и результат его 
размышлений о противоположности прагматичного 
европейского мира и самобытной русской цивилизации. 
Роман «Обломов». Выполнять проектные работы по 
литературе и искусству, предлагать собственные 
обоснованные интерпретации литературных 
произведений. 

А.Н.Островский. 
Жизнь и творчество 

7ч Знать жизнь и творчество драматурга, общенациональное 
содержание творчества Островского. Исторические и 
семейные истоки художественной индивидуальности 
драматурга. Проблематика и художественное своеобразие 
комедий Островского. 

Русская поэзия во второй половине XIX век, 22 часа. 
Поэзия Ф.И.Тютчева 2ч Знать о становлении личностей поэтов. Теория 

литературы: лирика как род литературы. Философская 
поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический 
герой. Средства художественной изобразительности и 
выразительности в лирике. Поэма-эпопея «Кому на Руси 
жить хорошо». Средства художественной 
изобразительности и выразительности в лирике. 
Импрессионизм в искусстве и литературе. Историзм в 

Русская поэзия во 
второй половине XIX 
века (обзор) 

3ч 

Н.А.Некрасов. Жизнь 
и творчество 

12 

Поэзия А.А.Фета 2 
Творчество 3 
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А.К.Толстого литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира 
как виды комического. Литературная маска. 

Русская литература 2 половины XIX века, 43 часа 
М.Е.Салтыков-
Щедрин. Жизнь и 
творчество 

4ч Знать драматическая судьба писателя-сатирика. 
Общественно-политическая позиция Салтыкова-Щедрина. 
«История одного города». Теория литературы: пародия, 
гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная 
сказка. Антиутопия (первичное представление). 

Ф.М.Достоевский. 
Жизнь и творчество 

8ч Знать биография Достоевского, формирование его 
личности и жизненной позиции. Роман «Преступление и 
наказание». Теория литературы: социально-
психологический роман. Проблематика, художественная 
идея. Психологизм в литературе, способы изображения 
внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь 
и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды 
и их роль в произведении. Художественная 
интерпретация, научная интерпретация. 

Русская литературная 
критика второй 
половины XIX века 

2ч Знать расстановка общественных сил в 1860-е годы, 
причина размежевания общества на западников и 
славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути 
русской истории и будущее России. 

Л.Н.Толстой. Жизнь и 
творчество 

18ч Знать биографию Л.Н.Толстого. Диалектика трёх эпох 
развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы». 
Роман-эпопея «Война и мир». Теория литературы: повесть, 
рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 
литературе. Нравственно-философская проблематика. 
Образ героя, характер в литературе. Система персонажей. 
Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. 
Психологизм в литературе, «диалектика души». 

Творчество 
Н.С.Лескова 

3ч Знать детство и взросление писателя. Своеобразие 
общественно-политической позиции Лескова. Сказовое 
начало в литературе. 

А.П.Чехов. Жизнь и 
творчество 

8ч Знать особенности художественного мироощущения 
Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на 
недоверии к отвлечённой теории, отмеченного 
сдержанностью, недоговорённостью, эстетическим 
совершенством. Ранний период творчества. Творчество 
второй половины 1880-х годов. Рассказ «Ионыч». Комедия 
«Вишнёвый сад». 

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века, 2 часа 

Зарубежная 
литература и 
драматургия конца 
XIX – начала XX века 

2 Знать творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших 
в своих произведениях новые явления в литературе. 
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(обзор) 

Повторение, 5 час 
Заключение 1ч. Знать своеобразие русской классики XIX века, 

ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 
воплощению общенациональных и общечеловеческих 
идеалов, утверждению христианской духовности. Теория 
литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-
литературный процесс. 

Итоговая работа 4ч Выполнять проектные работы по литературе и искусству, 
предлагать собственные обоснованные интерпретации 
литературных произведений. 

11 класс 
Изучение языка художественной литературы, 1 час 
Мировая литература рубежа XIX – XX веков, 1 час 

Русская литература начала XX  века, 15 часов 
Творчество 
И.А.Бунина, 
А.И.Куприна, 
Л.Н.Андреева, 
И.С.Шмелева, 
Б.К.Зайцева, 
А.Т.Аверченко, 
Тэффи, В.В.Набокова 

15ч Знать о литературных исканияя и направлениях 
философской мысли начала XX века. Золотой и 
Серебряный век русской литературы. Своеобразие 
реализма в русской литературе начала XX века. Знать 
биографии писателей и поэтов, особенности их 
творчества. Выполнять проектные работы по литературе и 
искусству, предлагать собственные обоснованные 
интерпретации литературных произведений. 

Особенности поэзии начала XX века,  25 часов 
Творчество В. 
Я.Брюсова, 
К.Д.Бальмонта, 
А.Белого, 
И.Ф.Анненского, 
Ф.Сологуба, 
Н.С.Гумилева, 
И.Северянина,  
В.Ф.Ходасевич 

8ч Серебряный век как историко-литературное и 
эстетическое явление. Модернизм в поэзии Серебряного 
века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 
литературное направление. Дифференциация понятий 
«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм 
как литературное направление и его основные течения. 
Литературный авангард. 

Творчество А.Блока 5ч Знать истоки русского символизма. Особенности жизни и 
творчества А.Блока. Поэма «Двенадцать». 

Новокрестьянская 
поэзия 
Творчество Н. 
Клюева, С.Есенина 

6ч Знать истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. 
Особенности творчества Н. Клюева, С.Есенина. 

Творчество 
В.Маяковского 

6ч Знать жизнь и творчество Маяковского. Начало 
творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и 
футуризм. Поэт и революция. Современность сатиры 
Маяковского. 

Литературный процесс 1920-х годов, 12 часов 
Творчество 6ч М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние 
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М.Горького романтические рассказы М. Горького. Пьеса М. Горького 
«На дне» как социально-философская драма. 

Творчество 
А.А.Фадеева, 
И.Э.Бабеля,  
Е.И.Замятина, 
М.М.Зощенко 
Зачетная работа 

6 ч Знать общую характеристику литературного процесса. 
Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 
ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 
«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические 
расхождения литературных объединений. «Пролетарская» 
литература. 

Общая характеристика литературы 30-х годов,  30 часов 
Творчество 
А.П.Платонова, 
М.А.Булгакова, 
М.И.Цветаевой, 
О.Э.Мандельштама, 
А.Н.Толстого, 
М.М.Пришвина, 
Б.Л.Пастернака, 
А.А.Ахматовой, 
Н.А.Заболоцкого, 
М.А.Шолохова 

29ч Знать характеристику литературы 1930-х годов. 
Исторические предпосылки возникновения литературы 
1930-х годов. Особенности жизни и творчества писателей 
и поэтов литературы 30-х годов. 
Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. 
Шолохова «Тихий Дон». 

Из мировой 
литературы 1930-х 
годов 
О.Хаксли 

1ч Знать жизнь и творческий путь писателя (обзор). Роман-
антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и 
композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия 
романа. Социально-философские воззрения О. Хаксли. 

Литература периода Великой Отечественной войны, 8 часов 
Творчество 
А.Т.Твардовского 

4ч Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда 
на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 
оперативный жанр. Жизнь и творческий путь поэта 
(обзор). Поэма «Страна Муравия». Поэма «Василий 
Тёркин». 

Творчество 
А.И.Солженицына 

3ч Знать жизнь и судьбу писателя (обзор). Повесть «Один 
день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». 
Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

Из мировой 
литературы 
Э.Хемингуэй 

1ч 
 

Знать жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть 
«Старик и море». Тема трагедии человеческого 
существования. 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода), 4 часа 
Творчество 
Л.Н.Мартынова, 
С.П.Гудзенко, 
А.П.Межирова, 
Ю.В.Друниной, 
Е.М.Винокурова, 
И.А.Бродского 

4ч Знать о понятии «Поэтическая весна». Лирика поэтов — 
участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. 
Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. 
Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Темы, образы, 
мотивы стихотворений. Русская советская поэзия 1960—
1970-х годов: время «поэтического бума», период после 
«поэтического бума» (обзор). Общая характеристика 
русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 
«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип 
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языкового сознания. Диссидентская литература. 
Андеграунд. 

Русская проза 1950-2000-х годов, 9 часов 
Творчество 
В.П.Некрасова, 
Б.А.Можаева, 
В.И.Белова, 
В.Г.Распутина, 
В.М.Шукшина, 
.В.Вампилова, 
Ф.А.Абрамова, 
К.Д.Воробьева, 
В.Кондратьева, 
Е.И.Носова, 
Ю.В.Трифонова, 
А.Г.Битова, 
В.С.Маканина 

9ч Знать общую характеристику военной прозы 1960—1980-х 
годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в 
военной прозе: определение понятия, основные 
представители, специфические черты. «Деревенская 
проза» как новое литературное направление в прозе 
второй половины XX века. Особенности отражения 
действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. 
Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в 
«городской прозе».  Знать основные этапы жизни и 
творчества авторов русской прозы 1950-2000-х годов. 
Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». 
Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 
Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 
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Родной (русский) язык 
 

                   Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
Личностные результаты:  

– формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов; 

– формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
Метапредметные результаты: 
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– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач; 

– готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
Предметные результаты:  

– осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 
языка с историей общества; 

– осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка; 

– распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 
фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и 
истолкование значения крылатых слов и выражений; 

– понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; понимание роли заимствованной лексики в современном 
русском языке; 

– общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 
определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 
целесообразное употребление иноязычных слов; 

– осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних 
и внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных 
процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 

– понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 
речевым этикетом других народов. 
 
Учащиеся научатся: 

– осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 
жизни человека; 

– объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 
комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

– понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, правильно употреблять их в речи; 
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– понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментировать историю происхождения 
фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 
речевого общения; 

– распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 
– владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
– анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 
соответствия основным нормам современного литературного языка; 

– использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового 
общения этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 
национального русского речевого этикета; 

– создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;•  
Учащиеся получат возможность научиться: 

– понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 
мира; 

– определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

– правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 
принесение извинений и др.; 

– использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. 
 
Содержание курса 
 

10 класс 
Язык и культура (12 ч) Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты 
«дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные 
представления. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О 
происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Развитие языка как 
объективный процесс. Основные тенденции развития современного русского языка. 
Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. 
Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление 
значений слов в современном русском языке. 
Культура речи (5 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
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произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 
орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 
вариантов лексической нормы в современных словарях.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 
благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов 
в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы 
употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 
речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов 
грамматической нормы в современных грамматических. 

11 класс 
Русский язык в жизни общества и государства. Ключевые слова русской 

культуры. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-
историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции в развитии 
современного русского языка. 

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

Расширение лексического состава современного русского языка. 
Словообразовательные неологизмы. 

Изменение значений и переосмысление слов в русском языке новейшего 
времени. Стилистические изменения в лексике современного русского языка. 

Основные орфоэпические, лексические  нормы современного русского 
литературного языка.  

Активные процессы в области произношения и ударения. 
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости и 

речевой избыточностью. Тавтология. Плеоназм. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  
Управление. Управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 
обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 
(приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью. 

Речевой этикет. Понятие неэтикета. Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. 
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Этика и этикет в электронной среде  общения. Этикет Интернет-переписки. 
 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 
 
Раздел / тема  Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности 
учащихся, в том числе,  с учетом Рабочей 
программы воспитания 

10 класс 
Язык и 
культура 

12 ч. Русский язык как зеркало национальной культуры и 
истории народа. Примеры ключевых слов (концептов) 
русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Образ человека в языке: слова-концепты 
«дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир 
русской природы; религиозные представления. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 
из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. О 
происхождении фразеологизмов. Источники 
фразеологизмов. Развитие языка как объективный 
процесс. Основные тенденции развития современного 
русского языка. Новые иноязычные заимствования в 
современном русском языке. Словообразовательные 
неологизмы в современном русском языке. 
Переосмысление значений слов в современном 
русском языке. 
Анализируют текст, находят слова исконно русской 
лексики. 
Анализируют текст, находят слова 
общеиндоевропейского фонда. 
Анализируют текст, находят слова праславянского 
(общеславянского) языка 
Анализируют текст, находят древнерусского языка, 
переводят текст. 
Переводят старославянский текст. 
Анализируют текст, находят стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Анализируют текст, находят слова иноязычной 
лексики. 
Составляют текст по теме. 
Составляют диалог, включая слова разных типов 
изменений значений слов. 

Культура речи 5 ч. Анализируют текст с точки зрения орфоэпических 
норм. 
Анализируют текст с точки зрения лексических норм. 
Анализируют текст с точки зрения лексической 
сочетаемости. 
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Анализируют текст с точки зрения грамматических 
норм. 

11 класс 
Русский язык 
как 
развивающееся 
явление 

6 ч. Анализируют текст, находят примеры: 
Русский язык в жизни общества и государства. 
Ключевые слова русской культуры. Примеры ключевых 
слов (концептов) русской культуры, их национально-
историческая значимость. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные 
тексты) из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов. 
Развитие языка как объективный процесс. 
Основные тенденции в развитии современного 
русского языка. 
Стремительный рост словарного состава языка, 
«неологический бум» – рождение новых слов. 
Расширение лексического состава современного 
русского языка. Словообразовательные неологизмы. 
Изменение значений и переосмысление слов в 
русском языке новейшего времени. Стилистические 
изменения в лексике современного русского языка. 
Основные орфоэпические, лексические  нормы 
современного русского литературного языка.  
 

Нормы 
русского языка 

11 ч. Активные процессы в области произношения и 
ударения. 
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
лексической сочетаемости и речевой 
избыточностью. Тавтология. Плеоназм. 
Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка.  
Управление. Управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки; Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 
рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен 
словами). 
Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 
составе словосочетания (приехать из Москвы – 
приехать с Урала). 
Нормы употребления причастных и деепричастных 
оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Речевой этикет. Понятие неэтикета. Этикетное 
речевое поведение в ситуациях делового общения. 
Этика и этикет в электронной среде  общения. Этикет 
Интернет-переписки. 
Анализируют текст, находят стилистически 
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нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы 
Анализируют текст, исправляют ошибки‚ связанные с 
нарушением лексической сочетаемости и речевой 
избыточностью. 
Анализируют текст, исправляют ошибки‚ связанные с 
употреблением плеоназмов 
Анализируют текст, исправляют ошибки‚ связанные с 
искажением грамматических норм 
Анализируют текст, исправляют ошибки‚ связанные с 
искажением  норм управления, составляют текст по 
теме. 
Анализируют текст, исправляют ошибки‚ связанные с 
искажением  норм управления, составляют текст по 
теме. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Родная (русская) литература 
 

 
 

В  результате освоения предмета   «Родная (русская) литература» выпускник 
научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной 
литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих 
разные этнокультурные традиции; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нем смыслы и подтексты); 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 
и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
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Содержание учебного предмета 
 

Программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» составлена по 
модульному принципу формирования рабочей программы: структура каждого модуля 
определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 
последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 
самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.  

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 
обусловленные историей России, ее культурой и традициями. Данные тематические блоки 
определяются, исходя из современного состояния отечественной культуры, нацелены на 
формирование восприятия русской литературы как саморазвивающейся эстетической 
системы, на получение знаний об произведениях отечественной литературы, их 
общественной и культурно-исторической значимости.  

10 класс 
Личность, 4ч. Человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и чело-век-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 
отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 
личность и Высшие начала 

Личность и семья, 5ч. Место человека в семье и обществе, семейные и родственные 
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 
человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности 

Личность – общество – государство, 3ч. Влияние социальной среды на личность 
человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 
личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 
государственные законы; жизнь и идеология 

Личность – природа – цивилизация, 2ч. Человек и природа; проблемы освоения и 
покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 
цивилизация, ее проблемы и вызовы. 

Личность – история – современность, 3ч. Время природное и историческое; роль 
личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 
свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 
проектах будущего. 

11 класс 
Человек, семья и общество, 2 ч. Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 

проблеме, общей идеи литературного произведения 
Нахождение в литературном произведении и чтение слов и выражений, которые 

можно использовать при написании сочинения 
Человек, природа, Родина и культура, 15 ч. Нахождение в литературном 

произведении и чтение слов и выражений, которые можно использовать при написании 
сочинения 

Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, проблеме, общей идеи 
литературного произведения 

Составление индивидуального проекта 
Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов 
деятельности 
 
Раздел / тема  Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности 
учащихся, в том числе,  с учетом Рабочей 
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программы воспитания 
10 класс 
Личность 4ч. Человек перед судом своей совести, человек-мыслитель 

и чело-век-деятель, я и другой, индивидуальность и 
«человек толпы», становление личности: детство, 
отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт 
долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 
начала. 
Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый 
словарь живого великорусского языка», сказки. 
Ф.М. Достоевский. Роман «Идиот» (обзор). Судьба и 
облик главного героя романа – князя Мышкина. 

Личность и 
семья 

5ч. Место человека в семье и обществе, семейные и 
родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, 
старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их 
ценность; поколения, традиции, культура 
повседневности. 
А.В. Сухово-Кобылин.  «Свадьба Кречинского»  
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 
А.П. Чехов. Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». 
Пьеса «Три сестры» 

Личность – 
общество – 
государство 

3ч. Влияние социальной среды на личность человека; 
человек и государственная система; гражданственность 
и патриотизм; интересы личности, интересы 
большинства/меньшинства и ин-тересы государства; 
законы морали и государственные законы; жизнь и 
идеология. 
Д.В. Григорович. Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   
Аксаков Константин Сергеевич.  Поэзия, публицистика 
Герцен Александр Иванович. «Кто виноват?» 
 

Личность – 
природа – 
цивилизация 

2ч. Человек и природа; проблемы освоения и покорения 
природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 
духовность; современная цивилизация, ее проблемы и 
вызовы. 
Глинка Федор Николаевич. Поэмы «Карелия» и 
«Таинственная капля». 
В.М. Гаршин. Рассказ «Красный цветок» 
 

Личность – 
история – 
современность 

3ч. Время природное и историческое; роль личности в 
истории; вечное и исторически обусловленное в жизни 
человека и в культуре; свобода человека в условиях 
абсолютной несвободы; человек в прошлом, в 
настоящем и в проектах будущего. 
Г.И. Успенский. Эссе «Выпрямила» 

11 класс 
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Человек, семья 
и общество 

2 ч. Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 
проблеме, общей идеи литературного произведения 
Нахождение в литературном произведении и чтение 
слов и выражений, которые можно использовать при 
написании сочинения 

Человек, 
природа, 
Родина и 
культура 

15 ч. Нахождение в литературном произведении и чтение 
слов и выражений, которые можно использовать при 
написании сочинения 
Нахождение в тексте выводов по той или иной теме, 
проблеме, общей идеи литературного произведения 
Составление индивидуального проекта 

 
 

Иностранный язык (английский) 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при 
изучении иностранного языка на базовом уровне:  

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том 
числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность;  

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 
полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

• освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 
национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 
свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

  Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом 
уровне в старшей школе:  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими 
учащимися проектную работу, в том числе с выходом в социум;  

• совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение 
нужной информации с использованием разных источников информации, в том 
числе Интернета, обобщение информации;  

• умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные 
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факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• умение использовать справочный материал (грамматический и 
лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 
мультимедийные средства);  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  
• развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 
компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться 
как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения.  
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 
уровне среднего общего образования 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

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

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

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 
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Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 
от коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и контексту; 
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 
during, so that, unless; 
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 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French); 

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

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

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

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
 использовать косвенную речь; 
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

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

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 
little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 
какой-либо информации; 
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 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 
 
Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

их в соответствии со стилем речи; 
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

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

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 
 употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 
or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях. 
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Содержание учебного предмета 

                                         Предметное содержание речи 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 
(полного) 
общего образования по английскому языку (Базовый уровень). Организация учебного 
материала имеет цикличный характер. Материал объединен в 8 циклов и распределен 
по четвертям. Все циклы имеют одинаковую структуру. Цикл строится на трех этапах 
овладения материалом: этап формирования навыков, этап совершенствования 
навыков и развитие умения общаться, этап самоконтроля и самооценки. В основу 
построения цикла положен принцип комплексности, который предполагает 
взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности: отобранный речевой 
материал усваивается и в чтении, и в аудировании, и в говорении, и в письме. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 
самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 
научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Школьное образование. Современный мир профессий. 
Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 
сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире. 
 

 Тематическое планирование с указанием характеристики основных  
видов деятельности учащихся 

 
 Тема 10 класс 11 класс 

1 Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. Образование 
и профессии. 
Иностранные языки. Изучение иностранных 
языков. 
Иностранные языки в профессиональной 
деятельности 
и для повседневного общения. Выдающиеся 
личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка  

25 часов 
Модули 1 
(Spotlight on 
Russia), 3, 8 
(8е) 

25 часов 
Модули 6, 7 
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2 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 
Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями. 
Здоровье. Посещение врача. 
Здоровый образ жизни. 
Спорт. Активный отдых. Экстремальные 

 20 часов 
Модули 1, 2, 
6 

30 часов 
Модули 1, 2, 
3, 4, 5 

3 Современная молодежь. 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 
поколениями. Образовательные поездки  

15 часов 
Модуль 7 

15 часов 
Модули 2, 6, 7 

4 Страны изучаемого языка. 
Географическое положение, климат, население, 
крупные 
города, достопримечательности. Путешествие по 
своей 
стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 
даты в России и странах изучаемого языка  

25 часов 
Модуль 5; 
разделы 
Culture 
Corner всех 
модулей; 
Spotlight on 
Russia 

15 часов 
Модуль 8; 
разделы 
Culture 
Corner всех 
модулей; 
Spotlight on 
Russia 

5 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. 
Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология. При- 
родные ресурсы. Возобновляемые источники 
энергии. 
Изменение климата и глобальное потепление. 
Знаменитые природные заповедники  России и мира  

20 часов  
Модули 4, 8; 
разделы 
Going Green 
всех моду- 
лей 

20 часов  
Модуль 6; 
разделы 
Going 
Green всех 
модулей 

 

10 класс 
Темы 

 
Характеристика основных  видов деятельности 
учащихся, в том числе,  с учетом Рабочей 
программы воспитания  

МОДУЛЬ 1. Прочные узы 
Занятия подростков. 
Отношения подростков. 
Словообразование. Черты 
характера. Грамматический 
практикум. Л.М.Элкотт 
«Маленькие женщины». 
Неформальное письмо. Мода 
подростков в 
Великобритании  
Долой дискриминацию! 
Экология. Вторичная 
переработка материалов. 
Выполнение тестов в формате 

Употребляют в речи различные коммуникативные 
типы предложений: утвердительные, вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present Simple; Present 
Perfect; Present Continuous), отрицательные. 
Используют следующие аффиксы для образования 
прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive, inter-; отрицательные префиксы 
un-, in-/im. 
Читают аутентичные тексты различных стилей с 
использованием различных стратегий/видов чтения в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
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ЕГЭ 
МОДУЛЬ 2. Жизнь и 
увлечения 
Молодые потребители. 
Занятия в свободное время. 
Грамматический практикум. 
Э.Несбит. «Дети железной 
дороги». Короткие 
сообщения. Спортивные 
события в Великобритании. 
Подростки и деньги. Чистый 
воздух дома. Выполнение 
тестов в формате ЕГЭ 

Употребляют в речи конструкции с глаголами на -ing: 
to love/ hate doing something; Stop talking 
Употребляют в речи конструкции It takes me … to do 
something; to look/feel/be happy 
Употребляют в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации в рамках тематики основной 
и старшей школы 
Ведут комбинированный диалог, включающий 
элементы разных типов диалогов  
Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 
извлечения необходимой/ запрашиваемой 
информации.  

МОДУЛЬ 3. Школьная 
жизнь. Образование и 
карьера 
Школы и школьная жизнь. 
Грамматический практикум. 
А.П.Чехов «Душечка». 
Формальное (деловое) 
письмо. Образование в США и 
России. Вымирающие виды 
животных. Выполнение 
тестов в формате ЕГЭ 

Употребляют в речи различные коммуникативные 
типы предложений: утвердительные, вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Future Simple, Future 
Continuous, Future Perfect), отрицательные. 
Используют в речи глаголы в временных формах 
действительного залога: Future Simple, Future 
Continuous, Future Perfect 
-Употребляют в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous 
Заполняют различные виды анкет, сообщать сведения 
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка 
Используют языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии с нормами, 
принятыми в странах изучаемого языка 
Читают аутентичные тексты различных стилей с 
использованием различных стратегий/видов чтения в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

МОДУЛЬ 4. Охрана 
окружающей среды 
Защита окружающей среды. 
Окружающая среда и погода. 
Грамматический практикум. 
А.К.Дойл «Затерянный мир».  
Природное богатство 
Австралии и России. 
Фотосинтез. Тропические 
леса. Эссе. Земля в опасности. 
Выражение согласия/ 
несогласия. Выполнение 
тестов в формате ЕГЭ. 

Определяют временнýю и причинно-следственную 
взаимосвязь событий, прогнозируют 
развитие/результат излагаемых фактов/событий, 
обобщаю описываемые факты/явления 
Употребляют в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might, would). 
Используют отрицательные префиксы un-, in-/im, il-
,dis-,mis-,  аффиксы для образования прилагательных: 
-less 
Ведут полилог, в том числе и в форме дискуссии, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка. 
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Высказывают и аргументируют свою точку зрения. 
Извлекают необходимую/запрашиваемую 
информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики. 

МОДУЛЬ 5. Каникулы. 
Отдых  
Дневник путешествия. 
Каникулы. Отпуск. Проблемы. 
Грамматический практикум. 
Ж.Верн «Вокруг света за 80 
дней». Краткий рассказ. 
Путешествие по Темзе. 
Выполнение тестов в формате 
ЕГЭ. Описание погоды. 
Морской мусор. 

 Используют в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного 
залога: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect. 
Используют в речи определённый и неопределенный 
артикль. 
Извлекают необходимую/запрашиваемую 
информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики. 
Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 
извлечения .необходимой/запрашиваемой 
информации из текста статьи, проспекта. 
Определяют временнýю и причинно-следственную 
взаимосвязь событий, прогнозировать 
развитие/результат излагаемых фактов/событий, 
обобщать описываемые факты/явления. 

МОДУЛЬ 6. Здоровое 
питание 
Здоровое питание. 
Подростковая диета и 
здоровье. Грамматический 
практикум. Ч.Диккенс 
«Оливер Твист».Написание 
доклада. Выполнение тестов в 
формате ЕГЭ. Ночь Р.Бернса. 
Здоровые зубы. Органическое 
земледелие 

Употребляют в речи условные предложения реального 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French.) характера 
Употребляют в речи предложения с конструкцией I 
wish. 
Используют следующие аффиксы для образования 
глаголов: re-, dis-, mis-; 
Используют отрицательные префиксы un-, in-/im. 
Описывают явления, события, излагают факты в 
письме делового характера. 
Используют языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии с нормами, 
принятыми в странах изучаемого языка. 
Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 
извлечения необходимой/ запрашиваемой 
информации. 
Сравнивают факты родной культуры и культуры стран 
изучаемого языка. 

МОДУЛЬ 7. Развлечения  
Подростки и развлечения. 
Отношения подростков.  
Виды представлений. 
Грамматический практикум. 
Г.Лерокс «Призрак оперы» 
Выражение рекомендации. 
Отзыв на фильм. Выполнение 

Употребляют в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future 
Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive. 
Описывают события, излагают факты-Извлекают 
необходимую/запрашиваемую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов соответствующей 
тематики. 
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тестов в формате ЕГЭ. Музей 
Мадам Тюссо. Электронная 
музыка. Все о бумаге. 

Используют перифраз/толкование, синонимы, 
эквивалентные замены для дополнения, уточнения, 
пояснения мысли 
Отделяют главную информацию от второстепенной, 
выявляют наиболее значимые факты. 
Используют оценочные суждения и эмоционально-
оценочные средства, выражают эмоциональное 
отношение к высказанному/обсуждаемому. 

МОДУЛЬ 8. Технологии  
Технические новинки. 
Электрооборудование и 
проблемы. Грамматический 
практикум. Г. Уэллс «Машина 
времени». Выражаем 
собственное мнение. Великие 
британские изобретатели. 
Типы термометров. 
Альтернативная энергия. 
Выполнение тестов в формате 
ЕГЭ 

Используют косвенную речь в утвердительных и 
вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени. 
Согласовывают времена в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 
Используют следующие аффиксы для образования 
глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. 
Используют следующие аффиксы для образования 
прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -
ible/able, -less, -ive. 
Используют просмотровое/поисковое чтение в целях 
извлечения необходимой/запрашиваемой 
информации из текста статьи, проспекта. 
Высказывают и аргументируют свою точку зрения. 
Определяют временнýю и причинно-следственную 
взаимосвязь событий, прогнозировать 
развитие/результат излагаемых фактов/событий, 
обобщать описываемые факты/явления. 
Ведут диалог – обмен информацией. 

11 класс-105 часов 
Темы Характеристика основных  видов деятельности 

учащихся с учетом Рабочей программы воспитания  
МОДУЛЬ 1. 
Взаимоотношения- 14 
часов 
 Семья, общение в семье. 
Межличностные отношения с 
родственниками. 
Родственные узы, семья. 
Сравнительный анализ видо-
временных форм глагола в 
настоящем и  будущем. 
О.Уайлд «Верный друг» 
Описание внешности 
человека. 
Многонациональная 
Британия. Практикум по 
выполнению заданий 

Прогнозируют содержание текста, выделяют главную 
мысль, находят ключевые слова. Используют значения 
лексических единиц, связанных с изученной темой. 
Воспринимают на слух и выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; распознают и 
употребляют нужную форму глагола. Описывают  
внешность человека. 
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формата ЕГЭ. 
МОДУЛЬ 2. Межличностные 
отношения с друзьями. 
Здоровый образ жизни –14 
часов 
Стресс и здоровье. 
Придаточные   
определительные 
предложения.  Ш.Бронте 
«Джейн Эйер» 
.Неофициальные письма. 
Электронные письма . 
Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ. 

Адекватно и осознанно используют речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; устанавливают 
причинно-следственные связи. Распознают и 
употребляют в речи придаточные определительные 
предложения, фразовый глагол. Пишут неформальное 
письмо. 

МОДУЛЬ 3. 
Ответственность . 
Преступление и наказание, 
права и обязанности – 12 
часов  
Преступление и закон 
.Жертвы преступлений. Права 
и обязанности. Инфинитив. 
Герундий. Ч. Диккенс. 
«Большие надежды». Эссе 
«Своё мнение». «Статуя 
Свободы». «Мои права». 
Заботишься ли ты об охране 
окр. среды? Практикум по 
выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Распознают и употребляют в речи инфинитив и 
герундий, фразовый глагол, предлоги. Передают 
содержание, основной мысли прочитанного с опорой 
на текст. Пишут эссе по плану (200-250-слов). 
Описывают факты, явления, события, выражают 
собственное мнение. Читают аутентичные тексты 
разных жанров и стилей c разной глубиной понимания 

МОДУЛЬ 4. Опасность-10 
часов 
Несмотря ни на что. Болезни. 
Страдательный залог. М. Твен 
«Приключения Т. Сойера». 
Рассказы. «Ф. Найтингейл». 
Загрязнение воды. Практикум 
по выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Употребляют в речи конструкции с глаголами на -ing: 
to love/ hate doing something; Stop talking 
.Воспринимают текст на слух,  выбирают нужную 
информацию и правильно воспроизводят реплики из 
аудиотекста. 
Выполняют сравнительный анализ видо-временных 
форм глагола в пассивном залоге в настоящем, 
прошедшем и будущем времени 

МОДУЛЬ 5. Молодёжь в 
современном обществе. Кто 
ты? -14 часов 
Жизнь на улице. Проблемы 
взаимоотношений с 
соседями. Модальные 
глаголы. Т.Харди «Тесс из 

Ведут диалог с собеседником на заданную тему. 
Распознают модальные глаголы и  употребляют в речи 
нужную форму. Используют ознакомительное чтение с 
целью понимания основного содержания текста. 
Описывают  явления, события, излагают факты в 
письмах официального стиля. 
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рода Д‘Эрбервиль». Письма-
предложения, рекомендации. 
«Дом». Зелёные пояса. 
Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ. 
МОДУЛЬ 6. Общение. -17 
часов 
В космосе. СМИ. Косвенная 
речь. Д. Лондон «Белый 
Клык». Эссе «За и против». 
Языки Британских островов. 
Загрязнение океана. 
Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ. 

Употребляют  косвенную речь в различных типах 
предложений, используют согласование времен. 
Используют ознакомительное чтение с целью 
понимания основного содержания текста. Передают 
содержание, основной мысли прочитанного  с опорой 
на текст 

МОДУЛЬ 7. Поговорим о 
будущем. Современный 
мир профессий-14 часов 
У меня есть мечта. 
Образование и обучение. 
Условные предложения. Р. 
Киплинг «Если…». 
Официальные письма 
/Электронные письма. 
Студенческая жизнь. Диана 
Фоссей. Практикум по 
выполнению заданий 
формата ЕГЭ. 

Ведут  диалог с собеседником на заданную тему. 
Употребляют  в речи условные предложения реального 
и нереального типа. Пишут официальные  письма по 
плану, описывают  явления, события. Излагают факты 
в письме делового характера, используют  слова-
связки. 

МОДУЛЬ 8. Путешествие. -
10 часов 
Загадочные таинственные 
места. Аэропорты и 
Воздушные путешествия. 
Инверсия. Существительные, 
Наречия. Д. Свифт 
«Путешествия Гулливера». 
Любимые места. Статья. США. 
Заповедные места планеты. 
Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ. 

Употребляют в речи кванторы: some, any, no, every и 
производные от этих слов. Употребляют непрямой 
порядок слов инверсии для выражения делового стиля. 
Высказывают и аргументируют свою точку зрения. 
Используют изучающее чтение в целях полного 
понимания отрывков из произведений 
художественной литературы. Ведут полилог, в том 
числе и в форме дискуссии 

Итого-105 часов.  
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История  
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 
        – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
       – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 
      – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
    – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
     – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите; 
      – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
       – формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 
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       – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 
и к гражданскому обществу: 
       – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 
      – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность; 
     – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
       – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 
к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; – 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
     – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному  достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям; 
    – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:           – нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
      – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
      – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
      – формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
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     – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре: 
       – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 
       – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
      – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 
природных ресурсов; – умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; – эстетическое отношения к миру, готовность к 
эстетическому обустройству собственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 
в том числе подготовка к семейной жизни: 
        – ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и 
материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 
     – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 
     – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
     – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
     – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 
     – физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 
и психологического комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
       – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 
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     – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
     – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
     – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
     – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
       – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
      – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 
     – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
      – использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
     – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
      – выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
     – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
     – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
     – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
      – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 
      – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
     – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
 
Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;  
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 
- представлять культурное наследие России и других стран; 
- работать с историческими документами; 
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
- критически анализировать информацию из различных источников;  
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами, персоналиями; 
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 
источники информации; 
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
- читать легенду исторической карты; 
- владеть основной современной терминологией исторической науки, 
предусмотренной программой; 
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 
тематике; 
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
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представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
- применять полученные знания при анализе современной политики России; 
- владеть элементами проектной деятельности. 

                                          
  Содержание учебного предмета «История» 
 
Новейшая история 

 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны, 10 класс 
Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта 
и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 
милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 
войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 
Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 
Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 
Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну 
Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 
Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 
Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 
Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном 
фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 
ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний 
в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 
социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 
Межвоенный период (1918–1939), 10 класс 
Революционная волна после Первой мировой войны 
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Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 
независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 
кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской 
системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-
политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 
Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 
режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к 
власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 
режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 
Китая. Становление демократических институтов и политической системы 
колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-
освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и 
М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 
Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода 
из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-
политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 
Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 
Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 
Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 
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Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-
эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-
франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении 
и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение. 

 
Вторая мировая война, 10 класс 
Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-
германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 
присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 
Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 
Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 
нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 
союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 
расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. 
Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. 
Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 
в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 
Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 
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конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 
Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии 
и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 
Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 
Соревнование социальных систем, 11 класс 
Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 
советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-
космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 
человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 
советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 
Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к 
политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права 
в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 
зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 
стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 
Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 
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«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 
отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 
Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 
Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 
карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 
Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 
неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 
Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 
Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в 
Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 
Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 
урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и 
Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны 
в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 
Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 
общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир, 11 класс 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов 
в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 
влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 
Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 
«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и 
социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 
конфликты. Россия в современном мире.  
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История России 
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921, 10 класс  
Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 
Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 
и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 
войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 
партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 
как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 
Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 
хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 
Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: 
«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 
Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 
Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 
Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 
России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
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армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 
финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 
Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 
Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 
антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 
продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 
расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 
Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 
царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 
ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 
коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 
Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 
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рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 
обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. , 10 класс 
СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 
верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 
на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 
«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 
улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 
реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 
развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 
Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 
небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 
системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников 
и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х 
гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 
социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 
Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 
соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 
в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский 
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 
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Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 
урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы 
как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 
ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 
системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 
НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 
Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 
национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 
осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 
Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 
Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 
Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 
Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 
кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия 
наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 



244 
 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках 
пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 
середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 
универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 
детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 
хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 
долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 
1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 
ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
 
Великая Отечественная война. 1941–1945, 10 класс 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 
г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 
Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 
войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 
1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 
транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
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Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 
– 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 
Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление 
на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги 
и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 
летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 
Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 
Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 
обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 
Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 
«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 
композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР 
и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 
и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 
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жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 
государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 
Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 
Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 
(1945–1953), 11 класс 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 
Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 
положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 
экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 
вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 
отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 
административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 
Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 
Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр 
и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 
со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 
Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
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«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 
содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 
отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 
единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 
г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 
Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 
Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 
Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 
промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 
формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 
от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 
страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 
стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 
Карибский кризис 1962 г.).  
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СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
 
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 
развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 
попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 
развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 
Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит 
и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 
мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-
стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 
области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 
современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
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Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 
предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне 
в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 
Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 
руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 
подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 
войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 
СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 
КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 
депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 
СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 
Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 
межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 
Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 
1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической 
партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – 
единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 
СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 
властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 
законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 
Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных 
республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
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разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 
г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 
пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 
потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-
директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 
руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 
общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-
конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 
СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 
и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 
преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
 
Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 
Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 
Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 
Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 
мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 
Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. 
в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 
Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 
федеративного государства. Утверждение государственной символики.  
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Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 
и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 
способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 
конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 
производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 
аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 
СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 
«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 
и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 
вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 
строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 
1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 
1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 
 
Россия в начале XXI века: вызовы времени и задачи модернизации, 11 класс 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 
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угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 
страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 
экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 
Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 
Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 
в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 
Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 
образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 
социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 
отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 
Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 
Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 
роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 
в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 
Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 
открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 
культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.  

 
 
Тематическое планирование с указанием характеристики основных видов 

деятельности учащихся 
 

Раздел / Тема Количество 
часов 

Характеристика основных  видов деятельности 
учащихся, в том числе,  с учетом Рабочей 
программы воспитания  
Всеобщая история 
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10 класс, 28 часов 
Мир накануне и 
в годы Первой 
мировой войны 

5 ч. Мир накануне Первой мировой войны 
«Новый империализм» .Происхождение Первой 
мировой войны 
Первая мировая война.1914-1918. 

Межвоенный 
период (1918–
1939): 
становление, 
кризис и 
крушение 
Версальско-
Вашингтонской 
системы 
международных 
отношений 

16 ч. Последствия войны: революции и распад империй. 
Версальско-Вашингтонская система. Международные 
отношения в 1920-е ггг. 
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 
Франция Германия. 
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Венгрия. 
Польша. Румыния. Испания. Фашистские режимы в 
Италии. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 
Великая депрессия. Пути выхода. 
Страны Запада в 1930-е гг США: «новый курс»  Ф. 
Рузвельта. Великобритания: «национальное 
правительство 
 Нарастание агрессии в мире. Установление 
нацистской диктатуры в Германии. 
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и 
Испании.  
Гражданская война в Испании. Австрия: от 
демократии к авторитарному режиму. 
Международные отношения в 1930 – гг. Политика 
умиротворения агрессора. 
Латинская Америка в первой половине XXвека. 
Восток в первой половине  XX века. 
Япония в первой половине  XX века. 
Мусульманские страны в первой половине XXвека. 
Формирование научной картины мира в Новейшее 
время. 
Культура и искусство в первой половине XX века. 

Вторая мировая 
война 

6 ч. Начало Второй мировой войны.1939-1941 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Советского Союза. От нападения на СССР до начала 
коренного перелома 1941-1942 гг. 
Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Советского Союза. Коренной перелом и 
завершающий период  войны 1943-1945 гг. 
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 
урегулирование. 

11 класс, 28 часов 
Послевоенный 
мир 
.Международные 

13 ч. Международные отношения в 1945-первой половине 
1950-х гг. 
Международные отношения в 1950-1980 гг. 
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отношения 
,политическое  и 
экономическое 
развитие стран 
Европы  и 
Северной 
Америки . 

Завершение эпохи индустриального общества 1945-
1970-хгг. 
Кризисы 1970-1980 гг. Становление 
постиндустриального информационного общества. 
Экономическая и социальная политика. 
Неоконсервативный переворот. Политика «третьего 
пути». 
Политическая борьба. Гражданское общество. 
Социальные движения. 
Соединенные штаты Америки. 
Великобритания. 
Франция. 
Германия. 
Италия. 
Преобразования и революции в странах Центральной 
и Восточной Европы. 

Пути развития 
стран Азии, 
Африки, 
Латинской 
Америк. 

7 ч. Концепции исторического развития в Новейшее 
время. 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор 
путей развития. 
Мусульманские страны .Турция. Иран. Египет. 
Индонезия. 
Индия и Китай. 
Япония. Новые индустриальные страны. 
Латинская Америка. 

Современный 
мир и новые 
вызовы XXI века. 

8 ч. Глобализация и новые вызовы XXI в. 
Международные отношения в конце XX-начале XXI 
Постсоветское пространство: политическое развитие, 
интеграционные процессы и конфликты. 
На пути к новой научной картине мира. 
Культура во второй половине XX-начале XXI в. 

 
 

Раздел / Тема Количество 
часов 

Характеристика основных  видов деятельности 
учащихся, в том числе, с учетом Рабочей 
программы воспитания 

История России 
10 класс, 42 часа 
Россия в годы 
«великих 
потрясений». 

10 ч. Мир и Россия в 1914. 
Российская империя в Первой мировой войне 
Великая российская революция: Февраль 1917 г. 
Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 
Первые революционные преобразования 
большевиков 
Экономическая политика большевиков. Военный 
коммунизм. 



255 
 

Гражданская война. 
Революция и Гражданская война на национальных 
окраинах. 
Идеология и культура периода Гражданской войны 
Повторительно-обобщающий урок. 

Советский Союз 
в 1920–1930-е 
гг. 

15 ч. Экономический и политический кризис начала 1920-х 
гг. Переход к нэпу. 
Экономика нэпа. 
Образование СССР и национальная политика в 1920-е 
гг. 
Политическое развитие в 1920-е г. 
Международное положение и внешняя политика 
СССР в 1920-е гг. 
Культурное пространство советского общества в 1920-
е гг. 
«Великий перелом». Индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства. 
Политическая система СССР в 1930-е гг. 
Советская национальная политика в 1930-е гг. 
Социальная политика государства: цели, 
направления, результаты. 
Культурное пространство советского общества в 1930-
е гг 
СССР и мировое сообщество  в 1929-1939 гг 

Великая 
Отечественная 
война. 1941–
1945 

14 ч. СССР накануне Великой Отечественной войны 
Начало Великой Отечественной войны. Начальный 
период войны (22 июня 1941 – ноябрь  1942). 
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки  коренного 
перелома. 
Человек и война: единство фронта и тыла. Культурное 
пространство в годы войны. Образование, 
здравоохранение и наука в годы войны. 
Второй период войны. Коренной перелом в ходе ВОВ 
(ноябрь 1942 -1943). 
Народы СССР в борьбе с фашизмом. 
Третий период войны. Победа СССР в великой 
Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны 
Советская разведка и контрразведка в годы ВОВ. 
Фальсификация истории Великой Отечественной 
войны. 

11 класс, 42 часа 
Апогей и кризис 
советской 
системы. 1945–
1991 гг.  

27 ч. Влияние последствий войны на советскую систему и 
общество. Послевоенные ожидания и настроения. 
Представления власти и народа о послевоенном 
развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 
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Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 
армии. Социальная адаптация фронтовиков. 
Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 
решение проблем послевоенного детства. Рост 
преступности. Ресурсы и приоритеты 
восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. 
Восстановление индустриального потенциала страны. 
Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 
затронутых войной национальных республик в 
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 
их размеры и значение для экономики. Советский 
«атомный проект», его успехи и его значение. Начало 
гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Государственная и коммерческая торговля. Голод 
1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 
системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 
Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 
«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 
Сохранение на период восстановления разрушенного 
хозяйства трудового законодательства военного 
времени. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» 
и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 
международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 
Маршалла». Формирование биполярного мира. 
Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной 
демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 
Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание 
Организации Варшавского договора. Война в Корее.  
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Российская 
Федерация в 
1992-2018 гг. 

15 ч. Политические и экономические приоритеты. Первое 
и второе президентства В.В. Путина. Президентство 
Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 
Избрание В.В. Путина президентом. Государственная 
Дума. Многопартийность. Политические партии и 
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электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 
единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и 
регионов. Террористическая угроза. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 
развития страны. Экономическое развитие в 2000-е 
годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного 
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 
мировой рыночной экономики. Человек и общество в 
конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 
общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая 
миграция. Миграционная политика. Основные 
принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. 
Пенсионные реформы. Реформирование образования 
и науки и его результаты. Особенности развития 
культуры. Демографическая статистика. Снижение 
средней продолжительности жизни и тенденции 
депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка 
семейной политики и меры по поощрению 
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 
жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 
2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 
уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения. Общественные представления и ожидания 
в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса.  
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 
глобальном информационном пространстве: СМИ, 
компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 
Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в 
международных отношениях. Современная 
концепция российской внешней политики в условиях 
многополярного мира. Участие в международной 
борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
конфликтов. Центробежные и партнерские 
тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США 
и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 
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Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о 
вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 
направления политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. 
Повышение общественной роли СМИ как «четвертой 
власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 
тенденции в развитии образования и науки. Система 
платного образования. Сокращение финансирования 
науки, падение престижа научного труда. «Утечка 
мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 
ученых и невостребованность результатов их 
открытий. Религиозные конфессии и повышение их 
роли в жизни страны. Предоставление церкви 
налоговых льгот. Передача государством зданий и 
предметов культа для религиозных нужд. 
Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации 
и массовая культура. 
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Обществознание 
 
Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе  
 
Личностными результатами изучения курса обществознания в 10  классе 

являются: 
 — умение соотносить поступки с принятыми нормами морали;  
— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  
— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять 

их примерами; — умение различать абсолютную и относительную истины; 
 — умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни 

человека; 
 — умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных обязанностей; 

 —— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов 
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

Метапредметные результаты изучения обществознания включают 
следующие умения и навыки:  

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
деятельности; 

 — выявление особенностей научного познания; 
— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 
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 — выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 
самообразования в жизни человека; 

 — умение применять полученные знания о нормах гражданского права в 
практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 — умение выполнять познавательные задания на использование элементов 
причинно-следственных связей; — раскрытие связи между мышлением и 
деятельностью; 

 — способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 
вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 
проблем;  

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 
источника социальных и правовых знаний.  

Предметные результаты изучения обществознания включают: 
 — выделение черт социальной сущности человека; 
 — определение роли духовных ценностей в обществе; 
 — умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; — умение различать виды искусства; 
 — выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 
 — выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;  
— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов;  

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 
иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

 — умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 — формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;  

 — сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 
 — выделение основных элементов системы права; 
 — выстраивание иерархии нормативных актов;  
— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 
 — умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и 
характеристика способов защиты экологических прав; 

 — раскрытие содержания гражданских правоотношений;  
— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 
 — способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; — извлечение и анализ информации по заданной теме в 
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адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 
РФ). 
 
Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе . 
 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе 
являются: 

 — осознание учащимися зависимости между перспективами экономического 
развития страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

 — ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 
 — формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при 

решении задач в области социально-экономических отношений; 
  — осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения; — готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как 
подъёма, так и спада экономической активности в стране; 

 — способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей 
(труженика, производителя); 

 — понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 
деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

 — способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 
 — соотношение поступков с принятыми нормами морали; 
 — анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 
 — различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их 

примерами; — различение абсолютной и относительной истины; 
 — понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени 

зависит от него самого — его образовательных успехов, квалификации, 
направленности личности; 

 — осознание значимости совместных действий представителей социальных 
групп по защите своих интересов; 

 — готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 
учётом гендерных особенностей социализации 

 — толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести 
диалог с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 — сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 
российского общества; 

 — сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают 
следующие умения и навыки: 

 — умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и 
примерами из социально-экономической действительности; 

 — критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на 
рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных 
суждений; 



262 
 

 — умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 
экономической целесообразности и результативности;  

 — умение критически воспринимать экономическую информацию с целью 
анализа состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации 
социально-экономических изменений; 

 — умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их 
последствия; 

 — умение анализировать экономические данные с целью выявления 
иллюстрируемых ими тенденций;  

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических 
проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 
гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 

 — умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 
демографической ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно 
выявленных, оснований для классификации, сопоставления и сравнения 

 — критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 
различные подходы в освещении современных демографических процессов; 
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 — умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 — умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей 

 Предметные результаты изучения обществознания включают: 
 — умение конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; — различение форм бизнеса; 
 — оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение 

задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской 
системе РФ; 

 — способность извлекать социальную информацию из источников различного 
типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 — анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 
экономических интересов;  

 — умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 
 — раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 
 — способность выделять причины безработицы и различать её виды 
 — умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; — выделение критериев социальной стратификации 
 — различение видов социальной мобильности; 
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 — умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 
факторы, влияющие на развитие современной семьи; 

 — выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 
разрешения конфликтов; 

 — способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 
политического воздействия; 

 — умение раскрывать принципы государства как основного института 
политической системы общества; 

 — различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 
различных типов в общественном развитии; 

 — установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 
способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 
 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
Человек. Человек в системе общественных отношений 
 – Выделять черты социальной сущности человека;  
– определять роль духовных ценностей в обществе;  
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 
 – различать виды искусства; 
 – соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
 – выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
 – выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 
 – раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 – различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
 – выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 – анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 
 – различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
 – выявлять особенности научного познания 
– различать абсолютную и относительную истины; 
 – иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
 – выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 

 – выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система 
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 –характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития 

 – приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

 – формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
 – раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества 
 – конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 
 – оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 
 – различать формы бизнеса; – извлекать социальную информацию из 

источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 
экономики; 

 – различать экономические и бухгалтерские издержки;  
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства 
 – различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
 – различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 
 – выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; – определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 
 – объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 
поведение; – анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 
экономики; – высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 
общества; 

 – различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 
их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 – различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
Социальные отношения 
 – выделять критерии социальной стратификации; 
 – анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 
 – выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
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 – высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 – выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 
разрешения конфликтов; 

 – конкретизировать примерами виды социальных норм; 
 – характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

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

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм 
 – различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
 – выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 
 – характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;  
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 
 – характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 
 – формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 
веротерпимости; 

 – осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 
по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности. 

 Политика  
– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; – различать политическую власть и другие виды власти; 
 – устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

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

политике; – раскрывать роль и функции политической системы; 
 – характеризовать государство как центральный институт политической 

системы;  
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 
 – обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
 – характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;  
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– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 – определять роль политической элиты и политического лидера в современном 
обществе; – конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 – раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
 – формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; – иллюстрировать 

примерами основные этапы политического процесса; 
 – различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике. Правовое регулирование общественных отношений 

 – сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами 
 – выделять основные элементы системы права; – выстраивать иерархию 

нормативных актов;  
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; – обосновывать 
взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 – применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
 – различать организационно-правовые формы предприятий; 
 – характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
 – давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

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

 – находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 
приема в образовательные организации профессионального и высшего образования 

 – характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора; 

 – иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 

 – извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Человек. Человек в системе общественных отношений 
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 – использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 – применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 
учебной деятельности и повседневной жизни; 

 – оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  
– характеризовать основные методы научного познания; 
 – выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
 – объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
 – выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. Общество как сложная динамическая система  
– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом;  
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции 

и перспективы общественного развития; 
 – систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 
в разных формах (текст, схема, таблица). 

 Экономика  
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  
– выявлять противоречия рынка; – раскрывать роль и место фондового рынка в 

рыночных структурах;  
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
 – различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
 – определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
 – определять место маркетинга в деятельности организации; 
 – применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
 – оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 
экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 
глобализации; 

 – извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения 
 – выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; – выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения социальных конфликтов; 
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 – толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современном мире; 

 – находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 
семьи в современном обществе; 

 – выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 
оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 
опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства 
и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 – выделять основные этапы избирательной кампании; 
 – в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
 – отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 
 – самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 
 – характеризовать особенности политического процесса в России; 
 – анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 Правовое регулирование общественных отношений 
– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 
 – перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 
 – характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
 – ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
 – выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; – применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 
соответствия закону; 

 – характеризовать основные направления деятельности государственных 
органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии терроризму 
 

Содержание учебного предмета в 10 классе 
 Тема I  — Человек в обществе.22ч 
 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. 
Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 
противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 
Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. 
Самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. 
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Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание 
и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. 
Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного 
познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 
Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как 
осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного 
выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление современности. 
Современное информационное пространство. Глобальная информационная 
экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 
Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 
терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 
международному терроризму.  

 Тема II  — Общество как мир культуры.15ч 
 Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные 
ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему 
возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас 
делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. 
Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности 
религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 
организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 
Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 
Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 
Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 
общественного явления. 

 Тема III  — Правовое регулирование общественных отношений.33ч. 
 Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. 

Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 
позитивного права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма 
права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. Основные источники 
(формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов 
РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. 
Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 
Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 
Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной 
защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на 
охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. 
Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное 
образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 
Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического 
права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
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экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 
Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии 
конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 
Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 
Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 
уголовного суда. 8 Правовая база противодействия терроризму в России. Органы 
власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 
общества в противодействии терроризму. Заключение. Человек и глобальные вызовы 
современного общества. Человек в мире информации. Человек и ценности 
современного общества. 

Содержание учебного предмета в 11 класс 
Тема I. Экономическая жизнь общества. 30ч. 
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая 
наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 
интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. 
Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 
общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы 
спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная 
рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические 
и бухгал-терские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 
производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые 
институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок,  его 
инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 
Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 
инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая си-стема РФ. Нужна ли 
рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы 
финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние 
денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. 
Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды 
безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая 
экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции 
общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и 
структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 
социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 
Рациональное поведение участников экономической деятельности.  

Тема II. Социальная сфера. 16ч. 
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. 
Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 
объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 
Межнациональные кон-фликты и пути их преодоления. Пути межнационального 
сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. 
Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором 



271 
 

мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 
отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 
численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 
смертность. Миграция.  

Тема III. Политическая жизнь общества.24ч. 
 Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции 
политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 
Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское 
общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная 
кампания. Понятия полити-ческой партии и движения. Типология и функции 
политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое 
лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 
сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 
идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 
коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического 
поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 
Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая 
культура. Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  
                                                                                          Обществознание . 10 класс (70ч) 

Основное 
содержание 

по темам 
(главам) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности, в том числе,  с учетом 

Рабочей программы воспитания  

Тема1.Человек в обществе (22 ч) 
Общество как совместная 
жизнедеятельность людей. 
Общество и природа. 
Общество и культура. 
Науки об обществе. 

Называть (перечислять) формы объединения людей. 
Характеризовать особенности деятельности человека, её 
отличия от любых форм активности животных. Объяснять 
природу и характер общественных отношений. 
Раскрывать соотношение понятий «природа» и 
«общество»; «общество» и «культура». С  помощью 
причинно-следственного анализа устанавливать 
взаимосвязь общества и природы. Исследовать 
практические ситуации, связанные с влиянием общества 
на природу 

Особенности социальной 
системы. Социальные 
институты 

Описывать общество как социальную систему. 
Иллюстрировать примерами связи между подсистемами и 
элементами общества. Раскрывать смысл понятия 
«социальный институт». Объяснять роль социальных 
институтов в жизни общества 

Многовариантность 
общественного развития. 
Целостность и 
противоречивость 
современного мира. 
Проблема общественного 
прогресса 

Раскрывать смысл понятий «глобализация», 
«общественный прогресс», «общественный регресс» и 
конкретизировать их примерами. Высказывать суждения 
о причинах и последствиях глобализации. 
Характеризовать сущность процесса глобализации, 
глобальных проблем, их отличий от проблем локальных. 
Иллюстрировать проявления различных глобальных 
проблем с помощью примеров, самостоятельно 
отобранных из СМИ. Описывать противоречивость 
социального прогресса, конкретизировать проявления 
прогрессивных и регрессивных изменений с 
привлечением материала из курса истории.  

Биологическое и 
социальное в человеке. 
Социальные качества 
личности. Самосознание и 
самореализация 

Описывать современные представления о природе 
человека и конкретизировать фактами социальной жизни 
её проявления. Характеризовать человека как личность. 
Раскрывать сущность процессов самосознания и 
самореализации. С  опорой на личный опыт называть и 
конкретизировать примерами ориентиры достижения 
жизненного успеха 

Деятельность человека: 
основные характеристики. 
Структура деятельности и 

Раскрывать смысл понятий «потребности» и 
«деятельность». Описывать представления о потребностях 
человека, подходы к их классификации. Характеризовать 
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её мотивация. 
Многообразие видов 
деятельности. Сознание и 
деятельность. 
Общественное и 
индивидуальное сознание 

и конкретизировать примерами, фактами, ситуациями 
сущность деятельности, её мотивы и многообразие. 
Выделять основания различных классификаций видов 
деятельности. Находить и извлекать информацию о 
деятельности людей из различных неадаптированных 
источников. Сравнивать различные подходы к 
характеристике сознания. Обосновывать единство 
сознания и деятельности 

Познаваем ли мир. 
Познание чувственное и 
рациональное. Истина и её 
критерии. Особенности 
научного познания. 
Социальные и 
гуманитарные знания. 
Многообразие 
человеческого знания. 
Особенности социального 
познания 

Излагать сущность различных подходов к вопросу 
познаваемости мира. Выражать собственную позицию по 
вопросу познаваемости мира и аргументировать её. 
Раскрывать смысл понятия «истина». Характеризовать 
формы познания, критерии истины, виды знаний. 
Описывать особенности научного познания, его уровни и 
соответствующие им методы. Объяснять связь и 
взаимопроникаемость социального и гуманитарного 
знания. Перечислять и иллюстрировать примерами 
особенности социального познания.  

Возможна ли абсолютная 
свобода. Свобода как 
осознанная 
необходимость. Свобода и 
ответственность. 
Основания свободного 
выбора. Что такое 
свободное общество 

Излагать различные трактовки понимания свободы 
человека. Раскрывать смысл понятий «свобода человека» 
и «свободное общество». Описывать внешние 
ограничители свободы и внутренние регуляторы 
поведения человека. Объяснять невозможность 
абсолютной свободы человека в обществе. Выявлять 
основания свободного выбора. Анализировать различные 
ситуации выбора в пространстве личной жизни человека, 
на уровне общества в целом. Характеризовать свободное 
общество 

Глобализация как явление 
современности. 
Современное 
информационное 
пространство. Глобальная 
информационная 
экономика. Социально-
политическое измерение 
информационного 
общества 

Называть и иллюстрировать примерами противоречия 
глобализации. Раскрывать понятия «информация», 
«информатизация», «информационное общество». 
Описывать единое мировое информационное 
пространство. Излагать различные подходы к вопросу 
регулирования глобальных информационных потоков. 
Характеризовать информационную экономику 
современного общества. Объяснять связь развития 
гражданского общества .Называть и иллюстрировать 
примерами противоречия глобализации. Раскрывать 
понятия «информация», «информатизация», 
«информационное общество». Описывать единое мировое 
информационное пространство. Излагать различные 
подходы к вопросу регулирования глобальных 
информационных потоков. Характеризовать 
информационную экономику современного общества.  

Международный Раскрывать понятие «международный терроризм». 
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терроризм: понятие и 
признаки. Глобализация и 
международный 
терроризм. Идеология 
насилия и международный 
терроризм. 
Противодействие 
международному 
терроризму 

Устанавливать связь международного терроризма с 
процессом глобализации и научно-техническим 
прогрессом. Характеризовать идеологические основы 
террористической деятельности. Объяснять особую 
опасность международного терроризма, обосновывать 
необходимость борьбы с ним. Описывать 
антитеррористическую деятельность международного 
сообщества 

Тема2.Общество как мир культуры (15 ч). 
Понятие «духовная 
культура». Культурные 
ценности и нормы. 
Институты культуры. 
Многообразие культур 

Различать понятия «духовная культура» и «материальная 
культура». Раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия 
«духовная культура». Описывать основные духовные ценности. 
Характеризовать институты культуры и их функции. 
Распознавать формы культуры по их признакам. 
Иллюстрировать примерами многообразие культур, 
проявления народной, массовой, элитарной культур, а также 
субкультур и контркультуры в обществе 

Человек как духовное 
существо. Духовные 
ориентиры личности. 
Мировоззрение и его роль 
в жизни человека 

Раскрывать смысл понятий «духовная жизнь человека», 
«духовность», «мировоззрение». Выявлять составляющие 
духовного мира личности. Описывать возможности 
самовоспитания в сфере нравственности. 
Характеризовать мировоззрение, его место в духовном 
мире человека. Сравнивать мировоззрение с другими 
элементами внутреннего мира личности. Показывать на 
конкретных примерах роль мировоззрения в жизни 
человека. Классифицировать типы мировоззрения. 
Иллюстрировать проявления патриотизма и 
гражданственности в типичных ситуациях социальной 
жизни 

Как и почему возникла 
мораль. Устойчивость и 
изменчивость моральных 
норм. Что заставляет нас 
делать выбор в пользу 
добра 

Раскрывать смысл понятий «мораль», «нравственная 
культура личности». Называть моральные категории. 
Характеризовать изменчивость моральных норм, 
особенности принципов морали и значение моральной 
регуляции отношений в обществе. Давать моральную 
оценку конкретных поступков людей и их отношений. 
Иллюстрировать примерами ситуации морального 
выбора. Аргументировать собственный моральный выбор 

Наука и её функции в 
обществе. Этика науки. 
Образование в современном 
обществе. Образование как 
система 

Раскрывать сущность, основные функции и общественную 
значимость науки и образования. Описывать особенности 
науки и образования в современном обществе, 
иллюстрировать их примерами. Объяснять социальный 
смысл моральных требований к научному труду. Выявлять 
связь науки и образования. Характеризовать ступени и 
уровни образовательной подготовки в системе 
образования Российской Федерации. Выражать и 
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аргументировать собственное отношение к роли 
самообразования в жизни человека. Анализировать факты 
социальной действительности в контексте возрастания 
роли науки в современном обществе 

Особенности религиозного 
сознания. Религия как 
общественный институт. 
Религия и религиозные 
организации в 
современной России. 
Проблема поддержания 
межрелигиозного мира 

Раскрывать смысл понятий «религия», «религиозное 
сознание». Характеризовать религию как форму культуры, 
особенности церкви как социального института. 
Сравнивать светское и религиозное сознание. Различать 
мировые и национальные религии. Иллюстрировать 
примерами многообразие исторически сложившихся 
религиозно-нравственных систем. Описывать отношения 
государства и религии в РФ. Выявлять влияние 
религиозных объединений на общественную жизнь. 
Анализировать факторы, угрожающие межрелигиозному 
миру и согласию. Объяснять смысл и значение свободы 
совести для развития человека и общества 

Что такое искусство. 
Функции искусства. 
Структура искусства. 
Современное искусство 

Характеризовать искусство, его место в жизни общества. 
Сравнивать искусство с другими формами духовной 
культуры и выявлять его отличительные черты. 
Описывать многообразие функций искусства. Различать 
виды искусства, излагать различные подходы к их 
классификации. Перечислять и конкретизировать 
фактами духовной жизни жанры искусства. Показывать на 
конкретных примерах особенности современного 
искусства 

Характерные черты 
массовой культуры. Что 
привело к появлению 
массовой культуры. 
Средства массовой 
информации и массовая 
культура. Оценка массовой 
культуры как 
общественного явления 

Характеризовать массовую культуру, этапы её 
становления. Устанавливать связь возникновения 
массовой культуры с общественными изменениями, 
характерными для индустриального общества. Выявлять 
влияние технических достижений на развитие массовой 
культуры. Раскрывать смысл понятия «средства массовой 
информации». Описывать СМИ и их функции. Объяснять 
роль СМИ в условиях глобализации мира. Излагать 
различные подходы к оценке массовой культуры как 
общественного явления 

Тема3.Правовое регулирование общественных отношений.(33 ч) 
Нормативный подход к 
праву. Естественно-
правовой подход к праву. 
Естественное право как 
юридическая реальность. 
Взаимосвязь 
естественного и 
позитивного права 

Излагать различные подходы к пониманию права. 
Выявлять достоинства и недостатки естественно-
правового и нормативного подходов. Характеризовать 
особенности естественного права. Перечислять 
естественные (неотчуждаемые) права человека. Объяснять 
взаимосвязь естественного и позитивного права. 
Раскрывать гуманистический смысл естественного права 

Основные признаки права. 
Право и мораль. Система 

Раскрывать смысл понятий «право», «система права», 
«отрасль права», «институт права». Различать понятия 
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права. Норма права. 
Отрасль права. Институт 
права 

«право» и «закон», иллюстрировать различия права и 
закона на примерах. Сопоставлять право с другими 
социальными нормами. Перечислять признаки, 
объединяющие различные социальные регуляторы, и 
признаки, отличающие правовые нормы от других видов 
социальных норм. Классифицировать нормы и отрасли 
права. Называть основные отрасли российского права и 
сферы общественных отношений, ими регулируемые. 
Выявлять отличие института права от отрасли права. 
Конкретизировать примерами понятие «институт права» 

Что такое источник права. 
Основные источники 
(формы) права. Виды 
нормативных актов. 
Федеральные законы и 
законы субъектов РФ. 
Законотворческий процесс 
в Российской Федерации 

Раскрывать понятия «источник права», «законодательная 
инициатива». Называть и характеризовать источники 
российского права. Иллюстрировать примерами 
различные источники права. Выявлять преимущества 
нормативного акта перед другими источниками. 
Различать юридическую силу различных видов 
нормативных актов, выстраивать их иерархию. Называть 
предметы ведения РФ, субъектов РФ и их совместного 
ведения. Описывать законотворческий процесс, его 
стадии, особенности принятия конституционных законов. 
Перечислять участников законотворческого процесса и 
раскрывать их функции 

Что такое 
правоотношение. 
Правомерное поведение. 
Что такое 
правонарушение. 
Юридическая 
ответственность. 

Раскрывать смысл понятий «правоотношение», 
«правомерное поведение», «субъект права», 
«правонарушение», «юридическая ответственность». 
Показывать на примерах отличия правоотношений от 
других видов социальных отношений. Характеризовать 
правомерное поведение, описывать его виды. 
Перечислять и конкретизировать фактами социальной 
жизни признаки правонарушения. Выявлять специфику 
преступления как вида правонарушения. Называть 
признаки юридической ответственности и её основные 
виды 

Гражданство Российской 
Федерации. Права и 
обязанности гражданина 
России. Воинская 
обязанность. 
Альтернативная 
гражданская служба. Права 
и обязанности 
налогоплательщика 

Раскрывать смысл понятия «гражданство». Называть 
основания приобретения гражданства в РФ. Различать 
понятия «права человека» и «права гражданина». 
Перечислять конституционные обязанности гражданина 
РФ. Характеризовать воинскую обязанность, возможности 
альтернативной гражданской службы, права и 
обязанности налогоплательщиков. Обосновывать 
взаимосвязь между правами и обязанностями, 
иллюстрировать эту взаимосвязь примерами. Выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения гражданских обязанностей 

Гражданские 
правоотношения. 

Раскрывать смысл понятий «гражданские 
правоотношения», «субъекты гражданского права», 
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Имущественные права. 
Личные неимущественные 
права. Право на результат 
интеллектуальной 
деятельности. Наследование. 
Защита гражданских прав 

«юридические лица», «физические лица», «гражданская 
дееспособность». Называть участников гражданских 
правоотношений. Раскрывать содержание гражданских 
правоотношений, объяснять, как возникают гражданские 
правоотношения и как, когда и при каких условиях они 
прекращаются. Классифицировать объекты 
имущественных гражданских правоотношений. 
Приводить пример гражданского правоотношения, 
выделяя его субъект (субъекты), объект, основание 
возникновения, содержание. Перечислять и 
конкретизировать примерами имущественные и личные 
неимущественные права. Характеризовать право на 
результаты интеллектуальной деятельности как сочетание 
имущественных и неимущественных гражданских прав. 
Различать виды наследования. Характеризовать способы 
защиты гражданских прав. Описывать самого себя как 
субъекта гражданских правоотношений. 

Конституционные основы 
социальной защиты. 
Социальная защита 
граждан. Право на 
социальное обеспечение. 
Право на охрану здоровья. 

Характеризовать конституционные основы социальной 
защиты. Сравнивать формы социальной защиты, выявляя 
их общие черты и различия. Раскрывать роль и значение 
права социального обеспечения как комплексной отрасли. 
российского права, гарантирующей реализацию 
социальной политики государства. Называть и 
иллюстрировать примерами виды социального 
обеспечения. Анализировать практические ситуации, 
связанные с реализацией права социального обеспечения. 
Описывать типы систем здравоохранения в современном 
обществе, виды медицинского страхования в РФ. 
Оценивать изменения в законодательстве, отражающие 
тенденции развития социальной политики Российской 
Федерации 

Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности. 
Организационно-
правовые формы 
предпринимательства. Как 
открыть своё дело 

Раскрывать смысл понятий «предпринимательство», 
«предпринимательские правоотношения». Называть 
источники предпринимательского права. 
Характеризовать принципы правового регулирования 
предпринимательской деятельности, роль и значение 
предпринимательства как двигателя экономического 
развития. Сравнивать организационно-правовые формы 
предпринимательства, выявляя их общие черты и 
различия. Описывать этапы создания собственного дела 

Трудовые 
правоотношения. Порядок 
приёма на работу. 
Профессиональное 
образование 

Раскрывать смысл понятий «трудовые правоотношения», 
«работник», «работодатель», «занятость», «социальное 
обеспечение». Описывать особенности трудовых 
правоотношений. Характеризовать и конкретизировать 
фактами социальной жизни порядок заключения, 
изменения и расторжения трудового договора, 
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обязательные и возможные дополнительные условия, 
включаемые в трудовой договор, основные права и 
обязанности субъектов трудового права. Описывать 
возможности получения профессионального образования 
в государственных и негосударственных образовательных 
учреждениях. Излагать и аргументировать собственное 
мнение относительно выбора путей профессионального 
образования 

Правовая связь членов 
семьи. Вступление в брак и 
расторжение брака. Права 
и обязанности супругов. 
Права и обязанности детей 
и родителей. Воспитание 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Раскрывать смысл понятия «семейные правоотношения». 
Определять субъекты и объекты семейных 
правоотношений. Называть необходимые условия 
заключения брака и расторжения брака согласно 
Семейному кодексу РФ. Объяснять причины имеющихся 
ограничений для заключения брака. Раскрывать права и 
обязанности супругов, родителей и детей. 
Характеризовать пути и способы воспитания детей, 
оставших без попечения родителей 

Общая характеристика 
экологического права. 
Право человека на 
благоприятную 
окружающую среду. 
Способы защиты 
экологических прав. 
Экологические 
правонарушения 

Раскрывать смысл понятий «экологические отношения», 
«благоприятная окружающая среда», «экологическое 
правонарушение». Выявлять специфику экологических 
отношений. Описывать структуру экологического права. 
Перечислять объекты экологического права и основные 
экологические права граждан, закреплённые в 
Конституции РФ. Характеризовать способы защиты 
экологических прав. Объяснять, почему право на 
благоприятную окружающую среду является одной из 
современных общечеловеческих ценностей. 
Аргументировать важность соблюдения природоохранных 
и природоресурсных норм. Приводить примеры 
экологических правонарушений. Называть источники 
экологического права и виды юридической 
ответственности за нарушение законодательства об 
охране окружающей среды 

Гражданский процесс. 
Уголовный процесс. 
Административная 
юрисдикция. Основные 
стадии конституционного 
судопроизводства 

Раскрывать смысл понятий «процессуальное право», 
«судопроизводство», «гражданский процесс», «уголовный 
процесс», «административная юрисдикция», 
«конституционное судопроизводство». Описывать 
основные принципы гражданского и уголовного 
судопроизводства, стадии конституционного 
производства. Называть законодательные акты, 
представляющие правила гражданского, уголовного, 
конституционного судопроизводства. Перечислять 
участников гражданского и уголовного процессов, 
субъекты административной ответственности, участников 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Характеризовать ход, стадии (этапы) 
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прохождения дела в суде в гражданском и уголовном 
процессах, меры обеспечения производства и 
особенности возбуждения дел об административных 
правонарушениях. Выявлять особенности уголовного 
процесса. Раскрывать и обосновывать демократический 
характер суда присяжных, его значение в уголовном 
процессе. Иллюстрировать примерами процессуальные 
средства установления истины 

Защита прав и свобод 
человека средствами ООН. 
Европейская система 
защиты прав человека. 
Проблема отмены 
смертной казни. 
Международные 
преступления и 
правонарушения. 
Полномочия 
международного 
уголовного суда 

Характеризовать функции и полномочия ООН и её 
структурных подразделений в области прав человека. 
Описывать структуру и компетенции организаций, 
защищающих права человека в рамках Совета Европы. 
Перечислять международные соглашения по вопросам 
защиты прав человека. Объяснять основную идею 
международных документов, направленных на защиту 
прав и свобод. Называть виды международных 
преступлений. Выявлять особенности международного 
уголовного суда и специфику судебного преследования за 
совершение международных преступлений. Выражать и 
аргументировать собственную позицию по вопросу 
отмены смертной казни. Объяснять зависимость 
успешности создания глобального правового 
пространства от деятельности международных 
организаций 

Правовая база 
противодействия 
терроризму в России. 
Органы власти, 
проводящие политику 
противодействия 
терроризму. Роль СМИ и 
гражданского общества в 
противодействии 
терроризму 

Характеризовать российское законодательство, 
регулирующее общественные отношения в сфере 
противодействия терроризму. Описывать полномочия 
органов власти по противодействию терроризму. 
Называть и конкретизировать основные направления 
деятельности Национального антитеррористического 
комитета. Раскрывать роль СМИ и гражданского общества 
в противодействии терроризму 

Человек и глобальные 
вызовы современного 
общества. Человек в мире 
информации. Человек и 
ценности современного 
общества 

Описывать влияние ускорения социально-
экономического развития на глобальные проблемы 
современного общества. Перечислять факторы, 
определяющие особенности проявления глобальных 
проблем в постиндустриальном обществе. Объяснять 
значимость формирования информационной культуры и 
информационной компетентности. Называть позитивные 
и негативные стороны влияния на общество современных 
средств коммуникации. Иллюстрировать примерами 
результаты воздействия. информационных потоков, СМИ 
на сознание человека. Характеризовать и 
конкретизировать с помощью фактов социальной жизни 
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фундаментальные ценности современного мира. 
Выражать свою точку зрения по вопросу места каждого 
человека в глобальном обществе, ответственности 
отдельного человека за судьбу мира. Раскрывать смысл 
информации, поступающей из разных источников и 
представленной в разных формах. Формулировать 
собственные суждения, конструировать собственный 
текст, используя самостоятельно найденную и 
отобранную информацию 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  

Обществознание . 11 класс (70ч) 
 

Основное 
содержание 

по темам 
(главам) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности, в том числе, с учетом Рабочей 
программы воспитания  

Тема I. Экономическая жизнь общества(30 ч.) 
Экономика как 
подсистема общества. 
Экономика и уровень 
жизни. Экономика и 
социальная структура 
общества. Экономика и 
политика 

Характеризовать основные проявления экономической 
жизни, их взаимосвязь. Называть показатели уровня жизни 
населения. Высказывать обоснованное суждение о 
взаимосвязи жизни общества в целом и его 
экономического развития. Приводить примеры, 
иллюстрирующие основные тенденции развития 
экономической сферы жизни современного общества. 
Аргументированно обосновывать взаимовлияние 
экономики и социальной структуры общества, экономики и 
политики. Использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике экономической 
жизни общества, в том числе для понимания влияния 
экономики на уровень жизни. 

Что изучает 
экономическая наука. 
Экономическая 
деятельность и её 
измерители. Понятие ВВП 

Характеризовать основные проблемы экономической 
науки, различные уровни их изучения. Различать и 
описывать абсолютные и относительные экономические 
величины. Раскрывать и конкретизировать понятие 
«валовой внутренний продукт». Называть различные 
факторы, влияющие на производительность труда, и 
приводить их примеры 

Экстенсивный и 
интенсивный 
экономический рост. 
Факторы и темпы 
экономического роста. 
Экономическое развитие. 
Экономический цикл. 

Раскрывать, используя современные факты и примеры, 
понятия «экономический рост» и «экономическое развитие». 
Различать и сравнивать пути достижения экономического 
роста. Объяснять сущность и причины цикличного развития 
экономики. Описывать фазы экономического цикла 
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Причины цикличного 
развития экономики 

Рынок в жизни общества. 
Рыночная экономика. Как 
действует «невидимая 
рука» рынка. Законы 
спроса и предложения. 
Рыночные структуры. 
Конкуренция и 
монополия. Современная 
рыночная система 

Характеризовать рыночную экономическую систему. 
Объяснять механизм действия свободного ценообразования 
на рынке. Приводить примеры действия законов спроса и 
предложения. Оценивать влияние конкуренции и монополии 
на экономическую жизнь, поведение основных участников 
экономики. 

Цели деятельности 
фирмы. Факторы 
производства. 
Экономические и 
бухгалтерские издержки и 
прибыль. Постоянные и 
переменные издержки 
производства. Налоги, 
уплачиваемые 
предприятием. Основные 
принципы менеджмента. 
Основы маркетинга 

Называть и иллюстрировать примерами основные факторы 
производства и факторные доходы. Обосновывать выбор 
форм бизнеса в конкретных ситуациях. Характеризовать 
основные виды деятельности ученика. Различать и 
сравнивать экономические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Приводить примеры постоянных и переменных 
издержек производства. Моделировать практические 
ситуации, связанные с расчётами издержек и прибыли 
производителя. Называть основные виды налогов на 
предприятие. Оценивать значение маркетинга и 
менеджмента в обеспечении эффективности деятельности 
фирмы 

Функции финансового 
рынка. Финансовые 
институты. Защита прав 
потребителей финансовых 
услуг. Фондовый рынок, 
его инструменты и 
участники. Основные 
источники 
финансирования бизнеса 

Различать деятельность различных финансовых институтов. 
Выделять цели и функции ЦБ России в банковской системе 
РФ. Раскрывать роль фондового рынка в рыночных 
структурах. Называть основные правила поведения 
потребителей на финансовом рынке. Объяснять 
возможности финансирования малых и крупных 
предприятий 

Экономические функции 
государства. 
Общественные блага. 
Внешние эффекты. Какой 
инструмент 
регулирования экономики 
выбрать. Налоговая 
система РФ. Нужна ли 
рынку помощь 
государства? Тенденции 
экономического развития 
России. 

Анализировать различные точки зрения на роль государства 
в экономике. Конкретизировать задачи современного 
государства в рыночной экономике. Раскрывать на примерах 
механизмы государственного регулирования экономической 
жизни общества. Характеризовать налоговую систему РФ. 
Высказывать обоснованные суждения о различных 
направлениях экономической политики государства и её 
влиянии на экономическую жизнь общества. Находить и 
извлекать социальную информацию о состоянии, 
тенденциях и перспективах развития российской 
экономики, направлениях государственной политики из 
адаптированных источников различного типа 

Типы финансовой 
политики. Основы 
денежно-кредитной 
политики государства. 

Характеризовать типы финансовой политики государства. 
Объяснять цели и инструменты денежно-кредитной и 
бюджетной политики государства. Аргументированно 
показывать влияние денежно-кредитной политики на 
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Влияние денежно-кредит-
ной политики на 
российскую экономи-ку . 
Бюджетная политика. 
Инфляция: виды, 
причины и последствия. 

российскую экономику. Описывать бюджетную систему РФ. 
Различать виды и причины инфляции. Давать оценку 
последствиям инфляции экономики в целом и для 
различных социальных групп 

Рынок труда. Причины и 
виды безработицы. 
Государственная политика 
в области занятости 

Характеризовать объекты спроса и предложения на рынке 
труда, механизм их взаимодействия. Различать виды и 
причины безработицы. Объяснять значение понятия 
«занятость». Приводить примеры особенностей труда 
молодёжи. Оценивать свои возможности трудоустройства в 
условиях рынка труда 

Что такое мировая 
экономика. 
Международная торговля. 
Государственная политика 
в области международной 
торговли. Глобальные 
проблемы экономики. 
Тенденции общемирового 
экономического развития 

Объяснять предпосылки международного разделения труда. 
Различать и сопоставлять направления государственной 
политики в области международной торговли. Давать оценку 
противоречивым последствиям экономической 
глобализации. Извлекать из СМИ и обобщать информацию 
для анализа тенденций общемирового экономического 
развития 

Экономическая культура: 
сущность и структура. 
Экономические 
отношения и интересы. 
Экономическая свобода и 
социальная 
ответственность. Связь 
экономической культуры и 
деятельности. 
Рациональное поведение 
участников 
экономической 
деятельности 

 Анализировать практические ситуации, связанные с 
реализацией. гражданами своих экономических интересов. 
Различать морально-нравственную сторону социально-
экономических отношений. Объяснять поведение 
потребителей и производителей с точки зрения 
экономической рациональности. Раскрывать на примерах 
связь экономической свободы и социальной ответственности 
участников экономики 

Тема2.Социальная сфера(16 ч). 
Многообразие социальных 
групп. Социальное 
неравенство. Социальная 
стратификация. 
Социальная мобильность. 
Социальные интересы 

Называть виды социальных групп и их признаки. Раскрывать 
на примерах роль малых социальных групп в обществе. 
Объяснять причины социального неравенства в истории и в 
современном обществе. Называть критерии социальной 
стратификации. Различать виды социальной мобильности 

Социальные нормы. 
Социальный контроль. 
Отклоняющееся 
(девиантное) поведение. 
Преступность. 

Перечислять виды социальных норм. Характеризовать виды 
социального контроля и их социальную роль. Различать 
санкции социального контроля. Приводить примеры 
проявления отклоняющегося поведения. Называть причины 
негативного отклоняющегося поведения. Объяснять с 
опорой на имеющиеся знания основные способы 
преодоления негативного отклоняющегося поведения. 
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Объяснять меры борьбы с преступностью. Оценивать роль 
толерантности в современном мире 

Что объединяет людей в 
нацию. Россия — 
многонациональное 
общество и единый народ. 
Межнациональные 
конфликты и пути их 
преодоления. Пути 
межнационального 
сближения. Национальная 
политика в России 

Объяснять значение понятия «нация». Характеризовать 
особенности этнических отношений в России. Называть 
причины и последствия межнациональных конфликтов. 
Сравнивать различные проявления идеологии и политики 
национализма. Аргументированно доказывать влияние 
этнических факторов на государственное развитие и 
развитие культуры. Обосновывать антикультурную, 
антиобщественную сущность этнической дискриминации. 
Оценивать значение принципов демократической 
национальной политики государства 

Семья как социальный 
институт. Функции семьи. 
Семья в современном 
обществе. Бытовые 
отношения. Дом, в 
котором мы живём 

Характеризовать социальные институты семьи и брака. 
Объяснять функции семьи. Раскрывать факторы, влияющие 
на развитие современной семьи. Сравнивать различные 
типы семей. Приводить примеры государственной 
поддержки семьи. Высказывать обоснованное суждение о 
роли семьи в социализации личности. Анализировать 
способы поддержки культуры быта 

Гендерные стереотипы и 
роли. Гендер и 
социализация. Гендерные 
отношения в современном 
обществе 

Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» и 
«гендерная роль». Обосновывать изменение роли женщины 
в современном обществе. Различать причины гендерных 
конфликтов. Называть факторы, влияющие на освоение 
гендерной роли, и приводить их примеры 

Молодёжь как социальная 
группа. Развитие 
социальных ролей в 
юношеском возрасте. 
Молодёжная субкультура 

Характеризовать молодёжь как социально-демографическую 
группу. Раскрывать на примерах социальные роли 
юношества. Различать общие и особенные черты 
молодёжных субкультур. Высказывать обоснованное 
суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодёжи в условиях рынка труда. 
Называть особенности молодёжных субкультур в России. 

Изменение численности 
населения России. 
Возрастной состав 
населения России. 
Рождаемость и 
смертность. Миграция 

Характеризовать состояние и динамику изменений 
численности населения. Объяснять причины и социальные 
последствия депопуляции в России. Высказывать 
обоснованное суждение о факторах, негативно влияющих на 
демографическую ситуацию в стране. Называть особенности 
возрастного состава населения России. Оценивать роль 
миграции в решении демографических проблем 

Тема3. Политическая жизнь общества(24ч) 
Политическая 
деятельность и общество. 
Политическая сфера и 
политические институты. 
Политические 
отношения. 
Политическая власть 

Характеризовать субъекты политической деятельности и 
объекты политического воздействия. Соотносить властные и 
политические отношения. Объяснять и иллюстрировать 
примерами политические цели и политические действия. 
Устанавливать причинно-следственные связи между 
социальными интересами, целями и методами 
политической деятельности. Высказывать обоснованное 
суждение о соотношении средств и целей в политике. 
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Оценивать роль политических институтов в жизни 
общества. Раскрывать цели политических партий. Различать 
политическую власть и другие виды власти 

Сущность правового 
государства. Гражданское 
общество. Местное 
самоуправление 

Характеризовать сущность и иллюстрировать примерами 
функции правового государства. Объяснять взаимосвязь 
правового государства и гражданского общества. Отбирать и 
систематизировать информацию СМИ о функциях и 
значении местного самоуправления 

Избирательные системы. 
Типы избирательных 
систем. Избирательная 
кампания 

Объяснять значение понятий «избирательное право» и 
«избирательный процесс». Различать мажоритарную и 
пропорциональную избирательные системы. 
Характеризовать основные этапы избирательной кампании. 
Высказывать обоснованное суждение о социальной роли 
избирателя 

Понятия политической 
партии и движения. 
Классификация 
общественно-
политических движений. 
Типология и функции 
политических партий. 
Типы партийных систем 

движения. Классификация общественно-политических 
движений. Типология и функции политических партий. Типы 
партийных систем Называть и иллюстрировать примерами 
существенные признаки политических партий. 
Характеризовать различные типы и функции партий. 
Раскрывать на примерах функционирование различных 
партийных систем. Характеризовать значение 
многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе 

Политическая элита. 
Политическое лидерство. 
Роль политического 
лидера. Типы лидерства 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и 
«политическая элита». Конкретизировать примерами 
различные типы политического лидерства и давать им 
оценку. Характеризовать функции политической элиты и её 
значение в современном обществе. Называть ролевые 
функции политического лидера. Извлекать и 
систематизировать информацию о роли выдающихся 
политических деятелей в истории 

Обыденное и 
теоретическое сознание. 
Что такое идеология. 
Современные 
политические идеологии. 
Роль идеологии в 
политической жизни. 
Политическая психология. 
Средства массовой 
коммуникации и 
политическое сознание. 

Различать обыденное и идейно-теоретическое сознание. 
Объяснять значение понятия «политическая идеология». 
Называть формы существования идеологии. Сравнивать 
различные идейно-политические течения. 
Конкретизировать роль политической психологии в 
деятельности субъектов политики. Давать оценку роли СМИ 
в современной политической жизни 

Многообразие форм 
политического поведения. 
Политический терроризм. 
Регулирование 
политического поведения 

Различать формы политического поведения и приводить 
примеры политической активности личности. Объяснять 
значение понятия «экстремизм». Называть причины, 
порождающие политический терроризм. Обосновывать 
необходимость противодействия силовым способам 
решения международных проблем. Давать оценку 
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последствиям экстремизма и терроризма. Характеризовать 
факторы, влияющие на политическое поведение 

Сущность и этапы 
политического процесса. 
Особенности 
политического процесса в 
современной России. 
Политическое участие. 
Политическая культура 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные 
этапы политического процесса. Называть факторы, 
влияющие на результаты политического процесса. 
Различать непосредственное и опосредованное 
политическое участие и приводить примеры. Объяснять 
значение структурных элементов политической культуры 
личности. Сравнивать типы политической культуры. 
Высказывать обоснованное суждение о роли участия 
граждан в политике с позиций демократической 
политической культуры. Анализировать основные 
тенденции современного политического процесса 

Различать 
непосредственное и 
опосредованное 
политическое участие и 
приводить примеры. 
Объяснять значение 
структурных элементов 
политической культуры 
личности. Сравнивать 
типы политической 
культуры. Высказывать 
обоснованное суждение о 
роли участия граждан в 
политике с позиций 
демократической 
политической культуры. 
Анализировать основные 
тенденции современного 
политического процесса 

Называть и объяснять сущность современных глобальных 
проблем человечества. Давать оценку последствиям влияния 
существующих угроз на развитие современного общества. 
Высказывать, опираясь на социальный опыт и материалы 
СМИ, обоснованное суждение о значении защиты общества 
от нарастающих угроз и вызовов, способах борьбы с ними 

 
 
 
 
 
 
 

Право (углубленный уровень) 
 
Планируемые результаты освоения курса «Право» 
Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
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российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития правовой науки и практики, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию  
• , на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-
нальных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 
• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
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получаемую из различных источников; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
• Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 
• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 
• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации; 

• сформированность общих представлений о разных видах 
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 
способами; 

• сформированность основ правового мышления; 
• сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 
• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 
• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

• сформированность представлений о роли и значении права как 
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе; 

• сформированность представлений о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её 
развития; 

• сформированность представлений о конституционном, гражданском, 
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
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разрешения конфликтов правовыми способами; 
• сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

• сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 
Содержание курса «Право. Основы правовой культуры» 
10—11 классы (140 ч) 
10 класс (70 ч) 
Тема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

И ОБЩЕСТВА (8 ч) 
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 
Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 
различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 
Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные 
теории его понимания. Признаки права. Нормы права. Методы правового 
регулирования. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 
регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 
информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная 
правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное 
право. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические 
фикции. Социальные нормы. Моральные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. 
Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции. Правовое регулирование.  

Практических работ-2ч., контрольных работ-1ч. 
 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА 
КАК СИСТЕМЫ (15 ч) 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 
норм права, структура правовой 

нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 
Институты права. Отрасли права. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая 
техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 
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форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой 
акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности применения права. 
Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 
права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 
закона. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 
права. Субинститут. Отрасль права. Частное право. Публичное право. Материальное 
право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника. 
Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Нормативный правовой акт. Закон. 
Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. 
Консолидация. Учёт. Применение права. Акт применения права. Реализация права. 
Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования права. 

Практических работ-5ч 
 
Тема 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ 

И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА (13 ч) 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 
правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его 
состав, признаки. Виды правонарушений. Правопорядок с позиции современной науки. 
Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 
Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 
Правовая культура. Общественная опасность коррупции для граждан, общества и 
государства. Антикоррупционные меры. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 
Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 
правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. 
Правосубъектность. Деликтоспособность. Субъективное право. Юридическая 
обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект правонарушения. 
Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона 
правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение 
неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. 
Правовое сознание. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые 
ценности. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое 
воспитание. Коррупция. Коррупционные правонарушения. Правовая семья. Рецепция 
права. Право справедливости. 

Практических работ-3ч., проект-2ч, контрольных работ-1ч. 
 
Тема 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО (26 ч) 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 
людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 
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Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних 
германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 
патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Сущность 
государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и её 
элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 
Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 
структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Система органов местного 
самоуправления. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его 
сущность. Признаки правового государства. 

Конституционное право Российской Федерации и его источники. Конституция 
Российской Федерации — Основной закон государства. Структура Конституции 
Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 
«гражданство». Принципы гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом 
государстве. Избирательные системы и их виды. Классификация выборов. Референдум. 
Выборы Президента Российской Федерации. 

Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 
Производственные отношения. Общественно-экономическая Общественно -
экономическая формация. Суверенитет (государственный, народа, национальный). 
Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные проблемы. 
Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. 
Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма 
государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. 
Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. 
Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин. 
Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой 
статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба. 
Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 
право. 

Практических работ-8ч., контрольных работ-2ч. 
Тема 5. ПРАВОСУДИЕ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (8 ч) 
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок 
осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Основные правила 
гражданского процессуального права. Предмет, источники и принципы гражданского 
процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражные суды и 
арбитражное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. 
Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Следственный 
комитет. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
Особенности деятельности правоохранительных органов Российской Федерации: 
Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная 
служба судебных при-ставов, Федеральная служба войск национальной гвардии, 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная налоговая служба, 
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Федеральная таможенная служба. 
Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. 

Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. 
Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность.  

Практических работ-1ч., проект-1ч. 
 
11 класс (70 ч) 

Тема 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (19ч) 
Понятие, метод и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое 
лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и её виды. 
Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. Доверен-
ность и её виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и рас-
торжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания 
возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. 
Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — 
право доступа, право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны не-
традиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право 
средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. 
Защита права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы 
защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 
Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование 
защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 
Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 
претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 
наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. Физическое лицо. 
Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. 
Юридическое лицо. Двусторонняя реституция. Сделка. Представительство. Доверенность. 
Обязательственное право. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право 
собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. 
Виндикационный иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 
собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. 
Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая 
ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. Предпринимательское 
право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное товарищество. 
Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. 
Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. 
Потребитель. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат ка-
чества. Наследование. Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. 
Время открытия наследства. Место открытия наследства. 
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Тема 2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО (4 ч) 
Предмет, методы, источники и принципы семейного права. Порядок заключения брака. 

Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Законный ре-
жим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 
основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Формы воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Понятия. Семья. Семейные правоотношения. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

родителей. 

Тема 3. ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО (1 ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 
Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация. 

Тема 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО (9 ч) 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 
взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на 
работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие 
рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование заработной платы. Правовое 
регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством для несовершеннолетних. Охрана труда. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Минимальный 
размер оплаты труда. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила 
внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой 
спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. 
Совместительство. Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Иждивенцы. 
Заработная плата. 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС (5 ч) 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 
принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная 
должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное 
правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. 
Доставление. Административное задержание. Доказательства. 

Тема 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (10 ч) 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 
Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 
процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав преступления. Объект 
преступления. Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная 
сторона преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. 
Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное 
сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы. Уголовно-процессуальное 
право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. 
Потерпевший. Свидетель. Привод. 

 
Тема 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (12 ч) 
Пенсионная система и страхование. Финансовое право. Правовое регулирование 

денежного обращения. Налоговое право. Экологическое право. Экологические правонарушения 
и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Принципы государственной 
политики в области образования. Уровни образования. Права и обязанности субъектов 
образовательных правоотношений. Профессиональное юридическое образование. 
Практические советы о том, как заключить договор на обучение. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 
Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Понятия. Пенсия. Социальное страхование. Государственные пособия. Финансовое право. 
Экологическое право. Экологические правонарушения. Налог. Налоговое правонарушение. 
Недоимка. Пеня. Федеральный государственный образовательный стандарт. Юридическая 
этика. 

Тема 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (10 ч) 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. Организация Объединённых Наций и защита прав человека. Правозащитные 
организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по правам человека. 
Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 
ответственность. Принцип мирного разрешения споров. Виды международных преступлений. 
Международное гуманитарное право и права человека. Источники и принципы 
международного гуманитарного права. Правовое регулирование поведения участников 
международных вооружённых конфликтов. 

Понятия. Международное публичное право. Международное право. Ратификация. 
Международное частное право. Принципы международного права. Международная 
организация. Межправительственная организация. Неправительственная организация. 
Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. Реторсии. 
Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. 

Итоговое повторение  
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  

 
Право. 10 класс (70 ч) 

Основное 
содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности, в том числе,  с учетом 

Рабочей программы воспитания  
Тема 1.  
Роль права в жизни 
человека и общества, 8 
часов 
 

Знать определение права и его характерные признаки; 
аргументировать с опорой на собственные взгляды важную роль 
права в разрешении любых правовых конфликтов; 
характеризовать основные подходы к пониманию права в 
истории юриспруденции; понимать сущность взаимодействия 
права и нравственности; понимать роль права в решении право-
вых проблем общественной жизни; отличать правовые нормы от 
иных социальных регуляторов; обладать знаниями об основных 
правовых принципах, действующих в демократическом 
обществе. 

Владеть навыками использовать право в решении правовых 
задач, требующих базовых знаний. 

Уметь применять социальные нормы в жизненных ситуациях. 

Уметь пользоваться современными информационными 
поисковыми правовыми системами для нахождения 
необходимого правового акта, регулирующего ту или иную 
ситуацию. 

Уважительно относиться к нормам права, регулирующим 
ситуации, в которых участвуют конкретные субъекты. 

Тема 2.  
Теоретические 
основы права как 
системы, 15 часов 

Знать основные правовые понятия, позволяющие читать и 
понимать ведущие федеральные конституционные и 
федеральные законы, а также международные правовые 
документы; уметь определять структуру нормы права, сущность 
её составляющих единиц (гипотез, диспозиций, санкций). 
Разбираться в видовом разнообразии нормативных правовых 
актов, действующих на территории России; уметь реализовать 
действующие нормы права в необходимых ситуациях в реальной 
жизни. Владеть навыками разрешения элементарных правовых 
споров в области публичного и частного права; уметь толковать 
законы различными способами; знать основы правоприменения 
норм действующего законодательства. Соблюдать необходимые 
предписания права в любых жизненных ситуациях, оказывать 
правовую консультацию по элементарным вопросам 
действующего законодательства, быть непримиримым к 
правонарушениям любого характера. 

Уметь участвовать в правотворческой деятельности, выдвигать 
инициативу по подготовке и принятию необходимых норм права 
для преодоления пробелов. 

Тема 3. 
Правоотношения и 

Знать структуру правоотношения, уметь характеризовать его 
элементы, в том числе — субъекты — физических и юридических 
лиц, содержание правоспособности и дееспособности. Уметь 
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правовая культура, 
13 часов 

решать правовые задачи по определению объёма прав и 
обязанностей участников правоотношений. Уважительно 
относиться к правам и обязанностям участников право-
отношений. Владеть навыками правомерного поведения в 
обществе, иметь высокий уровень правовой 
информированности, уважительного отношения к праву и быть 
мотивированным на правомерное поведение в любых 
жизненных ситуациях. Распознавать функции юридической 
ответственности, использовать принципы юридической 
ответственности в решении правовых вопросов. Знать 
обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уметь 
характеризовать правовое сознание, правовую культуру, 
правовую психологию и правовую идеологию, владеть навыками 
антикоррупционного поведения. 

Уметь различать особенности романо-германской правовой 
семьи; англосаксонской правовой семьи, религиозно-правовой 
семьи, социалистической правовой семьи; обладать умениями 
реализовать право в условиях правовой системы в России. 

Тема 4. Государство 
и право, 26 часов 

 

Знать сущность государства как политической организации 
общества; характеризовать любое государство с точки зрения его 
формы правления, территориального устройства, политического 
режима. Характеризовать государственный механизм; знать 
компетенцию органов законодательной, судебной, 
исполнительной ветвей власти. Понимать взаимодействие права 
и государства; уважительно относиться к соблюдению законов и 
обеспечению законности и правопорядка в обществе. 
Характеризовать источники конституционного права Российской 
Федерации, основы конституционного строя России. Уметь 
защищать личные, политические права и свободы, социальные, 
экономические и культурные права. Уметь исполнять 
обязанности граждан государства. Характеризовать 
избирательные системы и их виды. Уметь участвовать в рефе-
рендуме, выборах Президента РФ; уважительно относиться к 
символам и атрибутам государственной власти, быть патриотом 
своего государства. 

Тема 5. Правосудие и 
правоохранительные 
органы, 8 часов 

Знать и характеризовать судебную систему Российской 
Федерации; принципы, участников и стадии гражданского 
процесса; уметь обращаться в судебные инстанции за защитой 
нарушенных прав и восстановлением справедливости. 
Уважительно относиться к правоохранительным органам 
государства, понимать компетенцию и особенности их 
деятельности. Знать порядок применения права и уметь 
использовать свои знания для осуществления правовых 
консультаций и помощи другим лицам. Решать правовые задачи 
по разрешению споров с использованием действующих норм 
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гражданского процессуального права. Уметь следить за 
изменением законодательства, делать заключения об 
эффективности использования права в конкретной жизненной 
ситуации. 

 
 

 Право. 11 класс (70 ч) 

Основное 
содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности, в том числе,  с учетом Рабочей 

программы воспитания 
Гражданское 
право, 19 часов 

Знать основные источники гражданского права, уметь их характе-
ризовать, находить необходимую норму для решения возникающих 
гражданско-правовых споров. Характеризовать физическое лицо 
как субъекта гражданских правоотношений. Определять меру 
возможного поведения субъекта гражданско-правовых отношений; 
отличать виды юридических лиц, их правоспособность и 
дееспособность. Знать основные формы сделок, характеризовать 
виды договоров, порядок их заключения, изменения и расторжения. 
Владеть правовой компетентностью по вопросам правомочий права 
собственности, интеллектуальным правам, авторскому праву и 
смежным правам. Характеризовать государство как субъект 
экономических отношений. Знать основные организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. Уметь 
отличать хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 
производственный кооператив (артель), унитарное предприятие. 
Обладать элементарными знаниями об организации своего 
собственного бизнеса с ориентацией на успех. Владеть способами 
защиты своих имущественных и личных неимущественных прав. 
Уметь осуществлять защиту прав потребителей. Уметь применять 
правила наследования на основании завещания и по закону в 
реальной жизни. 

Семейное право, 4 
часа 

Знать методы, принципы, основные источники семейного права, 
находить необходимую правовую норму, регулирующую семейные 
отношения. Уметь предотвращать и решать правовые конфликты в 
семье. Владеть правовой компетентностью по вопросам заключения 
брака, его расторжения, выплаты алиментов. Решать необходимые 
вопросы по аспектам правовых отношений между родителями и 
детьми. 

Уметь выявлять нарушения прав детей и родителей; быть 
непримиримым к преступлениям и проступкам в вопросах 
отношений взрослых и детей. Характеризовать формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Жилищное право, 1 
час 

Знать основополагающие нормы жилищного права, уметь защищать 
право на жилище. 

Трудовое право, 9 
часов 

Знать принципы, источники трудового права; правовые нормы в 
области заключения и расторжения трудовых отношений; уметь 
устроиться на работу, защитить свои трудовые права. 

Владеть правовой компетентностью по вопросам трудовых споров и 
дисциплинарной ответственности, правового регулирования 
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заработной платы, рабочего времени и времени отдыха. 

Уважительно относиться к нормам трудового права, соблюдать 
дисциплину труда, быть социально активным в трудовой 
деятельности. 

Уметь использовать льготы, гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством для 
несовершеннолетних. 

Административное 
право и 
административный 
процесс, 5 часов 

Знать источники административного права, ведущие нормы 
административного законодательства; уметь защитить свои права и 
законные права иных лиц в административном процессе; 
уважительно относиться к нормам административного права; уметь 
обращаться в органы государственной и муниципальной власти для 
разрешения вопросов; владеть навыками составления необходимых 
документов, используемых в административных правоотношениях. 

Понимать сущность административной ответственности и меры 
административного наказания. 

Уголовное право и 
уголовный процесс, 
10 часов 

Знать принципы и ведущие нормы уголовного права, уголовного 
процесса; характеризовать сущность преступных деяний человека; 
приводить примеры преступных деяний из жизни, осознавать 
опасность их совершения в современном обществе; быть 
непримиримым противником преступности в любых формах её 
проявления. Уметь вести дискуссии и отстаивать свои позиции с 
опорой на закон. 

Знать основы уголовного судопроизводства, особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних и особенности уголовного 
процесса по делам несовершеннолетних. 

Правовое 
регулирование в 
различных сферах 
общественной 
жизни, 12 часов 

Уметь исполнять, использовать и соблюдать необходимые нормы 
права для решения жизненно важных правовых ситуаций в сфере 
образования, финансовой деятельности, налогового права, 
социального страхования, пенсионного обеспечения, экологии и 
т.п. Уметь защитить свои права в сфере образования, выстраивать 
верную траекторию образовательной и профессиональной 
деятельности в будущем. Знать особенности профессиональной 
юридической деятельности, основных юридических профессий 
(судья, адвокат, прокурор, нотариус, следователь). 

Международное 
право, 10 часов 

Знать основные принципы, источники и нормы международного 
публичного и международного частного права, международного 
гуманитарного права. Обладать умениями использовать нормы 
международного гуманитарного права при решении военных и 
иных конфликтов между странами. Уважительно относиться к 
международному праву, знать основы мирного решения 
конфликтов на международной арене. Знать, как обратиться в 
Международный суд по правам человека. Уметь излагать письменно 
свои позиции по вопросу защиты прав человека. 
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Экономика (углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 
российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 
достижения своей родины; 
2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, 
для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания; 
3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 
ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения 
для себя и окружающих; 
4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
государства; 
5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; 
6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 
государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических 
сферах деятельности; 
7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 
различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 
 

Метапредметные результаты: 
1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 
графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 
диаграммы, таблицы, делать выводы; 
2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 
пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-
планы и т. п.; 
3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 
методы познания; 
4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 
выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и суждения других; 
5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать 
в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать 
конфликты; 
6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические 
законы; 
7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний; 
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8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 
гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, 
переводить значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами; 
10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 
реализации. 
 

Предметные результаты: 
1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 
прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического 
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений 
современной экономической науки; 
2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 
3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 
экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 
интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 
4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 
методах и приёмах ведения бизнеса; 
5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 
бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 
6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения 
по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства; 
7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 
экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
 

Выпускник на научится: 
основные концепции экономики 
- определять границы применимости методов экономической теории; 
- анализировать проблему альтернативной стоимости; 
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 
характеризовать её; 
- иллюстрировать примерами факторы производства; 
- характеризовать типы экономических систем; 
- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 
микроэкономика 
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной 
семьи; 
- строить личный финансовый план; 
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- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 
покупателей; 
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; 
- анализировать собственное потребительское поведение; 
- определять роль кредита в современной экономике; 
- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 
предложения; 
- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 
предложение; 
- приводить примеры товаров Гиффена; 
- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; 
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 
форм; 
- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 
- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 
государства; 
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- сравнивать виды ценных бумаг; 
- анализировать страховые услуги; 
- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности организации; 
- приводить примеры эффективной рекламы; 
- разрабатывать бизнес-план; 
- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
- называть цели антимонопольной политики государства; 
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
макроэкономика 
- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 
моделей; 
- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 
- производить расчёт ВВП; 
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
- различать сферы применения различных форм денег; 
- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 
денежной массы; 
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- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
- приводить примеры различных видов инфляции; 
- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
- применять способы анализа индекса потребительских цен; 
- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
- различать виды безработицы; 
- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 
безработицы; 
- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 
международная экономика 
- объяснять назначение международной торговли; 
- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 
уровне; 
- различать экспорт и импорт; 
- анализировать курсы мировых валют; 
- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
- различать виды международных расчётов; 
- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
- приводить примеры глобальных экономических проблем; 
- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 
общества; 
- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; 
- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 
- объяснять особенности современной экономики России. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
основные концепции экономики 
- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 
разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 
оценочные суждения; 
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; 
- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 
- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 
зрения; 
- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 
на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики; 
- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
микроэкономика 
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- применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 
основе собственные заключения и оценочные суждения; 
- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 
массовой информации; 
- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
- применять теоретические знания по микроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 
кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 
- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 
зрения; 
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 
деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 
- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации; 
- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 
ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 
макроэкономика 
- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 
макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 
политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 
устойчивого экономического роста; 
- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 
макроэкономических задач; 
- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 
- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 
точки зрения; 
- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 
на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 
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- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России; 
- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации; 
- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 
ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 
второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной из 
неадаптированных источников; 
- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 
различным аспектам социально-экономической политики государства; 
международная экономика 
- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; 
- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 
мировой экономики; 
- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 
деятельности творческого и поискового характера; 
- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации; 
- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 
данному учебному предмету; 
- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 
- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 
современном мире. 
 
Содержание 
10 класс (70ч) 
Тема 1. Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики (5 часов) 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 
экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 
экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав 
потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 
Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные 
вопросы экономики. 

Практических работ-1ч.  
Тема 2. Экономическая система государства (5 часа) 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 
экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность 
смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Практических работ-1ч.  
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Тема 3. Спрос (6 часов) 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 
спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность 
спроса. 

Практических работ-1ч. Контрольных работ -1ч 
 

Тема 4. Предложение (6 часа) 
Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. 
Эластичность предложения. 

Практических работ-2ч. Контрольных работ -1ч 
 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (7 часов) 
Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара. 
Контрольных работ-1ч. Проект -1 ч. 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков (7 часов) 
Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного 
рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовер-
шенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Контрольных работ – 1ч 
 

Тема 7. Доходы расходы сбережения. Заработная плата (7 часов) 
Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные 

и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура 
расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие 
страхования. Стороны договора страхования. 

Практических работ-1ч.  
Тема 8. Банки и банковская система (6 часов) 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 
Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 
Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 
кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 
обслуживание. 
 Проект -1ч. 

 
Тема 9. Деньги и финансы (6 часов) 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции 
денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его 
структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом 
рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и 
природа электронных денег. Международный и российский опыт внедрения 
электронных денег. 

Практических работ-1ч. Контрольных работ-1ч.  
 

Тема 10. Фондовая биржа (4 часа) 
Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 
индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 
Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Практических работ-1ч.  
Тема 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (5 часов) 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 
занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория 
человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. 
Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. Закон 
Оукена. Профсоюзы. 

Практических работ-3ч.  
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Тема 12. Фирма — главное звено рыночной экономики (6 часов) 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 
предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 
Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские 
и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

Практических работ-1ч.  
 

11 класс (70ч) 
Тема 1. Менеджмент и маркетинг (10 часов) 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 
менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. 
Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Ре-
клама. 
Тема 2. Государственные финансы (9 часов) 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 
государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 
налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессив-
ная и регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 
Тема 3. Государство и экономика (7 часов) 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 
государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 
национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 
Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) 
национализация. Денационализация (приватизация). 
Тема 4. Основные макроэкономические показатели (7 часов) 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 
ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и 
реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 
Система национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста 
ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 
Тема 5. Экономический рост (7 часов) 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 
НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 
Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. 
Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 
Тема 6. Цикличность развития экономики  (7 часов) 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 
Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического 
цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий 
в ходе кризиса. 
Тема 7. Международная торговля (7 часов) 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 
Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 
Тема 8. Российская Федерация в системе мирового хозяйства (8 часов) 
Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 
экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России 
в мировой экономике.  
Тема 9. Экономические проблемы глобализации (8 часов) Глобальные 
экономические проблемы современности.  
 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  
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Экономика 10 класс (70 ч ) 

Основное содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, в том числе,  с 

учетом Рабочей программы 
воспитания 

Тема 1. Экономика: наука и хозяйство, 5 часов 
 
Понятие экономики. 
Предмет изучения 
экономической науки. 
Почему экономика не может 
производить столько 
товаров и услуг, сколько 
необходимо обществу? 
Производство, 
распределение, обмен, 
потребление. Объект труда, 
средства труда. Главные 
вопросы экономики. Закон 
роста потребностей. Закон 
редкости. Свободные и 
экономические блага. 
Альтернативная стоимость. 
Кривая производственных 
возможностей. Факторы 
производства. 
Производительность труда. 
Разделение труда. 
Специализация 
 

Учащийся должен уметь: 
- приводить примеры свободных и экономических 
благ; 
- выстраивать логическую последовательность 
экономических процессов; 
- приводить примеры, подтверждающие закон 
редкости и закон роста потребностей; 
- понимать, что такое альтернативная стоимость, 
приводить собственные примеры альтернативной 
стоимости выбора;  
- анализировать кривую производственных 
возможностей, описывать положение точек 
относительно кривой производственных 
возможностей, раскрывать их экономический смысл; 
- решать задачи на альтернативную стоимость; 
- называть факторы производства; 
- рассчитывать производительность труда; 
- раскрывать понятия «специализация», «разделение 
труда» 

 Тема 2. Экономическая система государства, 5 часов 
 
Понятие «экономическая 
система». 
Собственность. 
Традиционная, 
централизованная 
(плановая), рыночная и 
смешанная экономические 
системы. 
Прямые и косвенные методы 
государственного 
регулирования. 

Учащийся должен уметь: 
- раскрывать сущность понятия «экономическая 
система»; 
- называть главные особенности традиционной, 
централизованной и рыночной экономических 
систем; 
- приводить примеры различных форм 
собственности; 
- делать выводы о преимуществах и недостатках 
экономических систем;  
- понимать роль государства в рыночной экономике; 
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Общественные блага. 
Государственный сектор 
экономики 

- объяснять отличия общественных благ от частных; 
- приводить примеры общественных благ; 
- называть отрасли, входящие в государственный 
сектор экономики 

Тема 3. Спрос, 6 часов 
Понятие о рынке. Виды 
рынков, функции рынка. 
Суверенитет потребителя. 
Спрос, величина спроса. 
Закон спроса. 
Кривая спроса. Эффект 
нового покупателя, эффект 
замещения, эффект дохода. 
Товары-заменители 
(субституты) и дополняющие 
товары (комплементарные). 
Эластичность спроса. Товары 
с эластичным и 
неэластичным спросом 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- называть функции рынка, приводить примеры 
различных рынков; 
- формулировать закон спроса; 
- доказывать примерами зависимость спроса от 
цены; 
- приводить примеры неценовых факторов спроса; 
- анализировать график кривой спроса, объяснять 
причины сдвига кривой; 
- приводить примеры товаров-заменителей и 
дополняющих товаров; 
- называть группу товаров с эластичным и 
неэластичным спросом; 
- решать задачи на определение величины спроса и 
эластичность спроса 

Тема 4. Предложение, 6 часов 
Предложение, величина 
предложения, закон 
предложения. Кривая 
предложения. Равновесная 
цена. Эластичность 
предложения. Варианты 
эластичности предложения 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- формулировать закон предложения;  
- доказывать примерами зависимость предложения 
от цены; 
- анализировать график кривой предложения, 
объяснять причины сдвига кривой; 
- устанавливать причины рыночного равновесия; 
- объяснять причины различной эластичности; 
- приводить примеры, иллюстрирующие понятия 
темы; 
- строить графики спроса и предложения, решать 
задачи на нахождение равновесной цены; 
- решать задачи на определение величины 
предложения и эластичность предложения 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость, 7 часов 
 
Цена товара. Функции цен. 
Две концепции цены. 
Трудовая теория стоимости 
К. Маркса. 
Производственные затраты. 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- раскрывать суть двух концепций формирования 
цены товара; 
- приводить примеры различных цен; 
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Суть неоклассической 
концепции. Мировые и 
внутренние цены, базисные 
и контрактные цены, 
оптовые и розничные цены, 
цена спроса, цена 
предложения, общественная 
стоимость, общественно 
необходимое время, средняя 
умелость, интенсивность 
труда. 
Альтернативная стоимость. 
Добавленная стоимость 

- понимать механизм образования равновесной 
цены; 
- решать задачи на альтернативную стоимость; 
- приводить примеры товаров с высокой добавленной 
стоимостью 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков, 7 часов 
 
Понятие конкуренции. 
Условия для конкуренции. 
Ценовая конкуренция. 
Демпинговые цены. 
Неценовая конкуренция. 
Достоинства и недостатки 
конкуренции. 
Историческая эволюция 
рыночных структур. Рынок 
совершенной конкуренции; 
чистая монополия; 
монополистическая 
конкуренция; олигополия. 
Естественная монополия 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- понимать условия для проявления конкуренции; 
- объяснять действия конкурентов при ценовой и 
неценовой конкуренции; 
- выявлять достоинства и недостатки конкуренции; 
- сравнивать различные типы рыночных структур, 
находить черты сходства и различия; 
- приводить примеры рыночных структур; 
- классифицировать рынки по степени проявления 
конкуренции; 
- объяснять причину появления естественных 
монополий, приводить примеры естественных 
монополий 

Тема 7. Доходы и расходы, 7 часов 
 
Источники доходов. 
Первичные и вторичные 
доходы. Заработная плата, 
прибыль, процент, 
дивиденд, рента. 
Социальные трансферты. 
Минимальный размер 
оплаты труда. Структура 
доходов российской семьи. 
Постоянные (обязательные) 
расходы, переменные 
(произвольные) расходы. 
Потребительская корзина. 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- называть источники доходов, различать вторичные 
и первичные доходы; 
- приводить примеры доходов домохозяйств; 
- находить информацию о размере МРОТ и 
прожиточном минимуме в разных регионах страны, 
сопоставлять, делать выводы; 
- анализировать диаграммы и таблицы со 
статистическими данными, делать выводы на основе 
анализа; 
- называть виды сбережений, оценивать 
экономические риски; 



309 
 

 

Сбережения, депозит, 
ссудный доход, облигация, 
акция, инвестиции, 
финансовые пирамиды, 
инфляция. Бюджет семьи. 
Номинальная и реальная 
заработная плата. Индекс 
стоимости жизни 

- составлять личный бюджет и семейный бюджет; 
- рассчитывать реальную заработную плату; 
- объяснять различия в зарплате трудящихся разных 
стран 

Тема 8. Банки и банковская система, 6 часов 
История формирования 
банковской системы. 
Центральный банк и его 
функции. Коммерческие 
банки, их роль в рыночной 
экономике. Классификация 
банков по формам 
деятельности и характеру 
собственности. Банковская 
прибыль, ссудный процент. 
Кредиты. Принципы 
кредитования. Поручитель, 
банковская гарантия, 
кредитная история, 
кредитная карта. Ипотечное 
кредитование. 
Депозиты. Виды депозитов 

Учащийся должен уметь: 
- давать характеристику банковской системы страны; 
- сравнивать функции Центрального банка и 
коммерческих банков; 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- просчитывать риски по кредитам;  
- рассчитывать выплаты по кредиту на основе 
примеров из реальной жизни; 
- находить информацию об условиях ипотечного 
кредитования в различных банках; 
- объяснять ответственность поручителя по 
кредитам; 
- называть виды депозитов, оценивать их 
преимущества и недостатки 

Тема 9. Деньги и финансы, 6 часов 
 
Происхождение и функции 
денег. Мера стоимости, 
средство обращения, 
средство платежа, мировые 
деньги, сокровища. 
Товарные и кредитные 
деньги. 
Вексель, банкнота. 
Бумажные деньги и законы 
их обращения. Уравнение 
Фишера. 
Денежная масса, денежные 
агрегаты. 
Денежный рынок, 
инвестиционный капитал. 
Ставка рефинансирования 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- приводить примеры, характеризующие функции 
денег; 
- называть свойства металлических денег; 
- объяснять необходимость появления бумажных и 
кредитных денег; 
- делать выводы о роли денег в экономике; 
- объяснять действие закона Фишера, приводить 
примеры влияния денежной массы на инфляцию; 
- называть денежные агрегаты, проводить сравнение 
степени ликвидности, давать объяснение; 
- понимать, как работает денежный рынок; 
- выстраивать логическую цепочку движения 
капиталов; 
- объяснять влияние ставки рефинансирования на 
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ЦБ. Политика «дорогих 
денег», политика «дешёвых 
денег». Монетарная 
политика. Норма 
обязательных резервов ЦБ. 
Ключевая ставка и 
инфляция. Темпы инфляции. 
Виды инфляции. 
Социальные последствия 
инфляции. Дефляция. 
Дезинфляция. 

инфляцию; 
- анализировать график равновесия на денежном 
рынке, делать выводы; 
- аргументированно объяснять политику «дорогих 
денег», политику «дешёвых денег»; 
- искать в Интернете данные о ставке 
рефинансирования в разных странах; 
- готовить доклады по теме, представлять 
информацию в виде презентации 

Тема 10. Фондовая биржа, 4 часа 
История появления 
фондовых бирж. 
Современная фондовая 
биржа. Фондовая, валютная, 
товарная биржа, биржа 
труда. Арбитражные и 
пакетные сделки. Биржевые 
индексы. «Быки» и 
«медведи». Рынок ценных 
бумаг. Акции, облигации, 
деривативы. Фьючерсы и 
опционы. Фондовые 
инструменты. Участники 
фондового рынка 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- сравнивать различные ценные бумаги; 
- объяснять действия участников фондового рынка; 
- решать задачи на расчёт стоимости ценных бумаг; 
- искать информацию о биржевых индексах, 
- представлять доклады и презентации по теме 

Тема 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы, 5 часов  
Труд и рынок рабочей силы. 
Особенности рынка рабочей 
силы и занятость. Качество 
рабочей силы как фактор 
экономического роста. 
Рабочая сила и теория 
человеческого капитала. 
Структура рынка труда. 
Экономически активное 
население, занятые, 
безработные, добровольно 
незанятые. Уровень 
безработицы. 
Фрикционная, структурная, 
циклическая безработица. 
Естественная безработица. 
Скрытая безработица. 

Учащийся должен уметь: 
- называть особенности рынка труда; 
- определять качество рабочей силы; 
- доказывать влияние качества рабочей силы на 
экономический рост; 
- определять уровень безработицы, используя 
статистические данные; 
- давать характеристику различных видов 
безработицы; 
- приводить примеры различных видов безработицы, 
в том числе скрытой; 
- анализировать структуру рынка труда; 
- решать задачи на закон Оукена; 
- представлять доклады о деятельности профсоюзов в 
разных странах мира; 
- раскрывать понятие «рыночная власть профсоюзов» 
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Закон Оукена. 
Профсоюзы. История 
профсоюзного движения. 
Рыночная власть 
профсоюзов 
Тема 12. Фирма — главное звено рыночной экономики, 6 часов 
 
Что такое фирма. Задачи 
фирм. Предприниматель, 
предпринимательство. 
Основные признаки фирмы. 
Виды фирм. 
Индивидуальные (частные), 
товарищества (партнёрства), 
акционерные общества 
(корпорации), 
государственные и 
смешанные (с участием 
государства) компании. 
Размеры фирм. Мелкие, 
средние и крупные фирмы. 
Акционерное предприятие. 
Акции и дивиденды. 
Простые и 
привилегированные акции. 
Франчайзинг. Факторный 
доход. Прибыль, издержки, 
инвестиции. 
Физический и финансовый 
капитал. 
Заёмный капитал. 
Экономические и 
бухгалтерские издержки. 
Явные и неявные издержки. 
Постоянные, переменные и 
общие издержки. 
Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. 
Нормальная прибыль. Закон 
убывающей отдачи 
(эффективности) факторов 
производства 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- раскрывать задачи фирмы и предпринимательской 
деятельности; 
- называть основные признаки фирмы; 
- давать характеристику различных видов фирм; 
- выявлять преимущества и недостатки различных 
фирм; 
- приводить примеры фирм, различающихся по 
форме собственности и по размерам; 
- объяснять организацию и структуру управления 
акционерного общества; 
- сравнивать простые и привилегированные акции; 
- раскрывать особенности ведения бизнеса в форме 
франчайзинга, приводить примеры 
франчайзинговых фирм; 
- называть факторные доходы; 
- приводить примеры бухгалтерских, экономических, 
постоянных, переменных издержек; 
- решать задачи на вычисление издержек и прибыли 
фирмы; 
- раскрывать сущность неявных издержек, приводить 
примеры; 
- объяснять сущность закона убывающей отдачи, 
приводить графики, аргументы, подтверждающие 
действие этого закона; 
- приводить примеры проявления закона убывающей 
отдачи в экономической деятельности; 
- объяснять, почему нулевая экономическая прибыль 
является нормальной 

 

Экономика 11 класс (70 ч) 
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Основное содержание по 
темам (главам) 

 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности, в том числе,  с учетом Рабочей 

программы воспитания 
Тема 1. Менеджмент и маркетинг,10 часов 
Понятие «менеджмент». 
Исторические этапы 
становления менеджмента. 
Школа научного управления 
Ф. Тейло- 
ра. Административная школа 
управления А. Файоля. Школа 
человеческих отношений и 
разработки поведенческих 
наук. Социальная 
ответственность бизнеса. 
Человеческие отношения, 
публичные отношения, 
фордизм. 
Современные тенденции 
менеджмента. 
Обязанности менеджеров 
компании. 
Менеджмент в России. 
Понятие «маркетинг». 
Основные задачи маркетинга. 
Этапы развития маркетинга 
как определённого вида 
коммерческой деятельности и 
теоретической науки. Три 
звена в системе управления 
маркетинговыми 
операциями. Реклама. 
Мерчендайзер. 
Маркетолог 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- давать характеристику различных школ 
менеджмента; 
- сравнивать, выявлять преимущества и недостатки 
различных школ управления; 
- высказывать своё мнение о социальной 
ответственности бизнеса, излагая его в виде эссе; 
- приводить примеры вертикальных, 
горизонтальных объединений фирм, 
конгломератов; 
- называть основные обязанности менеджеров 
компании; 
- давать характеристику управления на 
социалистическом предприятии, выявлять черты 
отличия от современного менеджмента фирмы; 
- раскрывать роль рекламы в продвижении товара; 
- называть функции звеньев управления 
маркетинговыми операциями; 
- приводить примеры агрессивной рекламы, 
удачных и неудачных рекламных кампаний фирм; 
- объяснять функциональные обязанности 
мерчендайзеров и маркетологов 

Тема 2. Государственные финансы, 9 часов 
Государственные финансы. 
Министерство финансов и его 
функции. Государственный 
бюджет. Бюджетные 
принципы. Функции бюджета. 
Расходные и доходные статьи 
бюджета. Профицит и 
дефицит бюджета. 
Государственный долг. 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- называть и объяснять бюджетные принципы, 
функции бюджета; 
- объяснять причины появления государственного 
долга и пути погашения долга; 
- проводить анализ государственного долга России и 
других стран мира на основе статистических 
материалов, собранных самостоятельно; 
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Внутренний и внешний 
государственный долг. 
Историческая эволюция 
налогообложения. 
Экономическая сущность 
налогов. 
Функции налогов. Бюджетные 
фонды и их назначение. 
Налоговая система. 
Фискальная политика 
государства. 
Виды налогов. Прямые и 
косвенные налоги. Акциз, 
пошлина. Федеральные и 
муниципальные налоги. 
Механизм налогообложения. 
Прогрессивная, 
пропорциональная, 
регрессивная системы 
налогообложения. Налоговые 
льготы 

- объяснять экономическую сущность налогов; 
- называть функции налогов, приводить примеры 
бюджетных фондов, выплат из этих фондов; 
- давать характеристику фискальной политики 
государства; 
- приводить примеры прямых и косвенных налогов, 
выявлять различия прямых и косвенных налогов;  
- находить информацию о механизмах 
налогообложения в разных странах; 
- делать выводы о степени социальной 
направленности фискальной политики государств 
мира; 
- понимать механизм получения налоговых льгот, 
их социальную направленность; 
- решать задачи на вычисление налоговых выплат 
частного лица и фирм 
- участвовать в конкурсе проектов «Бюджет для 
граждан» 

Тема 3. Государство и экономика, 7 часов 
Причины государственной 
экспансии в экономику. 
Прямые и косвенные формы 
вмешательства. 
Экономические функции 
государства. Закон Вагнера. 
Формы участия государства в 
экономике. Приватизация и 
национализация. Типы 
государственной 
собственности. 
Участие государства в 
смешанной экономике 
(начало ХХ в.). 
Государственное 
регулирование экономики. 
Национальные программы, 
национальные проекты, 
импортозамещение. 
Ваучерная приватизация 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- объяснять причины государственной экспансии в 
экономику; 
- раскрывать сущность закона Вагнера; 
- приводить примеры прямых и косвенных форм 
вмешательства; 
- называть экономические функции государства; 
- приводить примеры национализации и 
приватизации; 
- приводить примеры государственной 
собственности; 
- давать характеристику социалистической 
национализации; 
- выявлять особенности капиталистической 
приватизации; 
- выступать с докладами о национальных 
программах и проектах в России; 
- объяснять необходимость импортозамещения; 
- давать оценку ваучерной приватизации в России 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели, 7 часов 
Валовой внутренний продукт Учащийся должен уметь: 
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(ВВП). 
Валовой национальный 
продукт (ВНП). 
Методы подсчёта ВВП, ВНП. 
Амортизация, чистый 
внутренний продукт. 
Исключение двойного счёта 
при расчёте 
ВВП. Реальный ВВП. Дефлятор 
ВВП. 
Сопоставление ВВП разных 
стран и обменные курсы 
валют. Паритет 
покупательной способности 
(ППС). ВВП и ВНП на душу 
населения. Национальный 
доход. Фактор цены и 
стоимости товара в 
исчислении ВВП. 
Индекс потребительских цен. 
Темпы роста ВВП. 
ВВП и инфляция.  
Система национальных 
счётов (СНС). 
Кругооборот доходов и 
расходов. ВВП (ППС) на душу 
населения. Реальный сектор 
экономики, бюджетный 
сектор экономики. Денежный 
сектор. Внешний сектор. 
Платёжный баланс 

- объяснять значение основных понятий темы; 
- применять методы подсчёта ВВП и ВНП при 
решении задач по теме; 
- приводить примеры двойного счёта; 
- различать реальный и номинальный ВВП; 
- объяснять значение паритета покупательной 
способности, приводить примеры; 
- рассчитывать индекс потребительских цен, 
используя данные, самостоятельно найденные в 
разных источниках; 
- называть виды инфляции, объяснять социальные 
последствия инфляции; 
- описывать систему национальных счётов; 
- анализировать таблицы, делать выводы об уровне 
экономического развития разных стран; 
- называть секторы экономики 

Тема 5. Экономический рост, 7 часов 
Измерение экономического 
роста. Факторы 
экономического роста. Рост 
населения и численности 
рабочей силы. 
Накопление капитала, 
инвестиции, земля, 
технологический прогресс, 
знания, опыт, инновации. 
Влияние научно-технического 
прогресса и образования на 
экономический рост. 

Учащийся должен уметь: 
- применять формулу для определения 
экономического роста; 
- называть факторы экономического роста; 
- приводить примеры интенсивных и экстенсивных 
факторов экономического развития; 
- выказывать своё мнение о «ресурсном проклятии» 
экономики России, аргументированно доказывать 
свою точку зрения; 
- доказывать на примерах положительный и 
отрицательный эффекты мультипликатора; 
- раскрывать сущность акселератора 
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Экстенсивное и интенсивное 
развитие. 
«Ресурсное проклятие». 
Современная трактовка 
экономического роста. 
Мультипликатор и 
акселератор. Теория 
устойчивого экономического 
роста 
и развития 
Тема 6. Цикличность развития экономики, 7 часов 
Циклическое развитие как 
закономерность. Торговые 
кризисы. Фазы 
экономического цикла. 
Подъём, спад, кризис, 
депрессия, оживление. 
Механизм циклического 
движения и кризис. 
Решение противоречий в ходе 
кризиса. 
Мировой финансово-
экономический кризис 2008—
2010 гг. Антикризисные 
действия государств. Кризис 
неолиберальной 
экономической доктрины. 
Теория Фридмэна 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- приводить аргументы, подтверждающие 
цикличность развития экономики; 
- называть последовательно фазы экономического 
цикла, характеризовать явления в экономике, 
связанные с определённой фазой цикла; 
- обобщать мировой опыт, предлагая пути выхода из 
кризиса; 
- понимать причины и следствия мирового 
финансово-экономического кризиса 2008—2010 гг.;  
- раскрывать сущность теории Фридмэна 
применительно к современной экономической 
ситуации 

Тема 7. Международная торговля, 7 часов 
Что такое международная 
торговля? Экспорт, импорт, 
внешнеторговый оборот. 
Международное разделение 
труда. Теория абсолютных 
преимуществ А. Смита. 
Теория сравнительных 
преимуществ 
Д. Рикардо. Теория 
интернациональной 
стоимости К. Маркса. 
Валютный курс. Свободно 
конвертируемая валюта. 
Колеблющийся, 
«плавающий», 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- анализировать статистические данные, делать 
выводы; 
- классифицировать страны по объёму внешней 
торговли; 
- приводить примеры абсолютных и сравнительных 
преимуществ в мировой торговле; 
- приводить примеры свободно конвертируемых 
валют; 
- оценивать разные валютные курсы; 
- производить расчёты по конвертации валют; 
- решать практические задачи, используя 
современные данные, полученные самостоятельно 
из различных источников информации; 
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фиксированный валютный 
курс, «валютный коридор», 
«бивалютная корзина». Курс 
покупателя, курс продавца. 
Кросс-курс. Номинальный и 
реальный валютный курс. 
Свободная торговля и 
протекционизм. 
Всемирная торговая 
организация (ВТО). 
Россия и ВТО. Структура 
внешней торговли России. 
Санкции 

- давать оценку структуры внешней торговли 
России; 
- аргументировать преимущества и недостатки 
вступления России в ВТО 

Тема 8. Российская Федерация в системе. Мирового хозяйства, 8 часов 
 
Общая характеристика 
экономики 
России. Основные 
макроэкономические 
показатели России. 
Отраслевая структура 
хозяйства России. Основные 
показатели участия России во 
внешнеэкономических связях. 
Внешнеторговый баланс 
России. Показатель 
экспортной квоты. 
Индекс концентрации 
экспорта. Индекс 
диверсификации импорта 

Учащийся должен уметь: 
- давать характеристику экономики России; 
- называть основные макроэкономические 
показатели; 
- делать выводы о структуре хозяйства России; 
- объяснять причины изменения структуры 
хозяйства; 
- анализировать основные показатели участия 
России во внешнеэкономических связях; 
- давать характеристику внешнеторгового баланса 
России; 
- искать современные статистические данные об 
экономической ситуации в России, делать выводы, 
подтверждать их аргументами; 
- рассчитывать экспортную квоту России за разные 
годы, используя статистические данные, найденные 
самостоятельно; 
- объяснять сущность индекса концентрации 
экспорта и индекса диверсификации импорта; 
- писать рефераты по темам главы 

Тема 9. Экономические проблемы глобализации, 8 часов 
Сущность и содержание 
глобальных экономических 
проблем. Неравное 
потребление. Новые модели 
потребления 

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение основных понятий темы; 
- приводить примеры неравного потребления; 
- показывать на географической карте стра́ны с 
высоким и низким уровнем потребления; 
- называть новые модели потребления; 
- писать эссе по предложенным темам 
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География 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные образовательные результаты: 
 

Личностными результатами обучения географии является формирование 
всестороннее образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 
идейно-нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 

– воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание языка культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 
наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профессионального образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий; 

– формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов  мира; 

– освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 
заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах 
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деятельности; 
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

– формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

 
 
Метапредметные образовательные результаты: 

 
– Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 
– овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 
– умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

– формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 
давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 
логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 
умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе и 
проектные; 

– формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 
одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность 
результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 
определенной сложности; 

– умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы; 

– формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы 
развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений 
рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 
средства информационных технологий; 

– умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 
соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 
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– умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

– умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработки общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 
мнение, корректно отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, 
в том числе в ситуации столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска 
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

– умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, 
правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 

 
Предметные результаты: 

 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 
– формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картинны 
мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества 
и своей страны, в том числе задачи сохранения окружающей среды и рационального 
природопользования; 

– формирование первичных навыков использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
много образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

– формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 
времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 

– овладение элементарными практическими умениями использования приборов 
и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

– овладение основами  картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

– овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

– формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

– создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 
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Учащийся  научится: 
-  определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
-  для объяснения влияния природных и социально- экономических факторов на 

особенности размещения населения на Земли; направления современных миграций 
населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 
мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов 
и стран мира; различий в уровне экономического развития; причины возникновения и 
обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

- для прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в 
отдельных регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава 
населения по данным об изменении прироста населения; основных направлений 
антропогенного воздействия на природную среду в современном мире; 

- для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- для нахождения и применения географической информации (включая карты, 
статистические  материалы информационные системы и ресурсы Интернета) в целях 
правильной оценки важнейших социально- экономических событий и международной 
жизни, геополитической и геоэкологической ситуации в странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 
Учащиеся получат возможность: 
1. Формировать приёмы работы с информацией, т.е. уметь: 
а) искать и отбирать источники информации (справочные издания на 

печатной основе и в виде CD, периодические издания, Интернет и т.д.) в соответствии 
с учебной задачей или реальной жизненной ситуацией; 
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б) систематизировать информацию; 
в) понимать информацию в различной знаковой форме – в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т.д. 
2. Овладеть опытом межличностной коммуникации, корректным ведением 

диалога и участием в дискуссии; участвовать в работе группы в соответствии с 
обозначенной целью. 

Регулятивные: 
 ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 планировать свою деятельность под руководством учителя; 
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
 работать в соответствии с предложенным планом; 
 участвовать в совместной деятельности; 
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
 оценивать работу одноклассников. 
Познавательные: 
 выделять главное, существенные признаки понятий; 
 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
 классифицировать информацию по заданным признакам; 
 выявлять причинно-следственные связи;  
 решать проблемные задачи; 
 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта; 
 поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 
 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, 

поиск определений понятий, составление простого и сложного плана, поиск ответов 
на вопросы, составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, 
составление по тексту таблицы, схемы; 

 качественное и количественное описание объекта; 
 классификация и организация информации; 
 создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 
 Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 
 уметь вести дискуссию, диалог; 
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

Содержание учебного предмета «География» 
10 класс 

Раздел 1.Введение (1час) 
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации 
о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 
изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. 
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Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 
стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 
Геоинформационных системы как средство получения, обработки и представления 
пространственно координированных географических данных. 

Раздел 2.  Общая характеристика мира (32 часа) 
Современная политическая карта мира (4 часа) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 
Международные отношения. Политическая география.  

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды (5 
часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 
География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 
Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов 
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

География населения мира(5 часов) 
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 
(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 
уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 
мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 
 НТР и мировое хозяйство (7 часов) 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  
География отраслей мирового хозяйства (11 часов) 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, 
химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства 
и рыболовства. География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли. 

 
Раздел 3. Повторение (2 часа) 

Практические работы: 
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 № 1«Составление систематической таблицы «Государственный строй стран 
мира»; 

№ 2«Характеристика политико - географическое положение страны. Его 
изменение во времени»; 

№ 3 «Оценка ресурсообеспеченность отдельных стран (регионов) мира (по 
выбору)»; 

№ 4 «Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов 
мира»»; 

№ 5«Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения 
производительных сил»; 

№ 6 «Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
(по выбору) промышленности мира»». 

11 класс 
Раздел 1. Введение (1 час) 
Раздел 2. Региональная характеристика мира (31 час) 
 Многообразие стран на политической карте мира (2 час) 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 
особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 
Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны 
Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне 
ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). Понятие о 
географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной 
и Латинской Америки, а также Австралии. 

Зарубежная Европа (6 часов) 
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы 

и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 
страны мира. 

Зарубежная Азия. Австралия (8 часов) 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, 

Индия. Австралийский Союз. 
 Африка (4 часа) 
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран 

Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 
Северная Америка (4 часов) 
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. 

Канада. 
Латинская Америка (5 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство 
Латинской Америки. Бразилия. 

Глобальные проблемы человечества (2 часа) 
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 
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Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема 
здоровья людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. 
Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

Раздел 3. Повторение (3 часа) Мир в XXI веке. 
Практические работы 
 № 1«Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

двух стран «Большой восьмёрки»»; 
№2 «Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии»; 
№ 3 «Составление картосхемы, отражающей международные экономические 

связи Австралийского союза, объяснение полученного результата»; 
№ 4 «Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США»; 
№ 5«Составление  характеристики Канады экскурсий, проектов» 
 

Таблица тематического распределения количества часов: 
10 класс  

№ п/п  Наименование раздела Всего часов 
1.  Введение  1 

2.  Современная политическая карта мира  5 

3.  География мировых природных ресурсов. 
Загрязнение и охрана окружающей среды 

5 

4.  География населения мира  6 

5.  Научно-техническая революция и мировое 
хозяйство  

5 

6.  География отраслей мирового хозяйства  13 

 Итого: 35 
 
11 класс  

№  Наименование раздела Всего часов 
1. Региональная характеристика мира 32 
2. Глобальные проблемы человечества 3 
 Итого: 35 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  

 
География. 10 класс (35 ч) 

Основное содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, в том числе,  

с учетом Рабочей программы 
воспитания 
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Введение 
Положение географии в системе наук. 
Традиционные и новые методы 
географических исследований. 
Статистический метод - один из 
основных в географии. Виды 
статистических материалов. Другие 
способы и формы получения 
географической информации: экспеди-
ции, стационарные наблюдения, каме-
ральная обработка, опыты, 
моделирование.  

Положение географии в системе наук. Традиционные и 
новые методы географических исследований. 
Статистический метод - один из основных в географии. 
Виды статистических материалов. Другие способы и 
формы получения географической информации: 
экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 
обработка, опыты, моделирование.  

Раздел 1. Современная политическая карта мира (5 ч) 
Политическая карта мира. Из-
менения на политической карте 
мира в новейшее время. Многооб-
разие стран современного мира по 
размерам территории, 
особенностям географического 
положения, особенностям 
населения 
Типы стран. Экономически 
развитые и развивающиеся страны: 
главные, высокоразвитые страны 
Западной Европы, страны 
переселенческого капитализма, 
ключевые страны, новые 
индустриальные страны 
Геополитика и политическая геогра-
фия. Международные организации. 
Формы государственного строя и 
правления (монархии, республики 
парламентские и президентские, 
федеративные и унитарные), 
конфедерации, государственный 
суверенитет, распад и объединение 
государств 
Политико-географическое 
положение страны 

Эвристическая беседа с использованием карт 
атласа, работа по заполнению контурных карт 
 Знают и понимают основные географические по-
нятия и термины. 
Показывают на карте страны мира , называют их 
столицы 
Объясняют систему социально-экономических 
показателей как основу для типологии 
(классификации) стран; типологию стран, 
основанную на качественных признаках, 
учитывающих уровень социально-экономического 
развития стран мира. 
Объясняют и понимают основные географические 
понятия и термины. 
Анализируют политическую и  экономическую 
карты мира с целью определения специализации 
разных типов стран и регионов мира, их участия в 
международном географическом разделении 
труда. Характеризуют влияние международных 
отношений на политическую карту мира. 
Групповая работа, исследование по картам, работа 
по составлению таблицы, основанной на  
результатах сравнения карт и отбора необходимой 
географической информации. 
 Формулируют основные географические понятия и 
термины. 
Умеют отбирать необходимую информацию из 
текста учебника, в смежных науках (в учебниках и 
атласах по истории и обществознанию). 
Применяют разнообразные источники 
информации для составления классификационной 
таблицы. 
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Оценивают основные географические понятия и 
термины. 
Характеризуют политикогеографическое 
положение страны, его изменение во времени 
Решение творческих задач. Умеют находить 
применение геоинформации, включая карты, СМИ, 
ресурсы Интернета 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 
окружающей среды (5ч) 

Географическая среда. Окружающая 
среда. Природные ресурсы. Основные 
виды природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность. ПРП 
территории 
Минеральные ресурсы (топливные, 
рудные, нерудные). Добыча 
полезных ископаемых «вглубь» и 
«вширь». Земельные, лесные, 
водные, гидроэнергетические, 
геотермальные, агроклиматические, 
рекреационные ресурсы, ресурсы 
Мирового океана. Размещение 
природных ресурсов и масштабы их 
использования. 
Обеспеченность природными ресурса-
ми. Отдельных стран и регионов мира 
Особенности использования разных 
видов природных ресурсов.. 
Рациональное и нерациональное 
природопользование. Причины и 
последствия загрязнения окружающей 
среды. Пути решения экологических 
проблем в мире и его крупных ре-
гионах, включая Россию. Геоэкология 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 
вопросами и заданиями параграфа  
Объясняют основные географические понятия и 
термины. 
Дают оценку природным ресурсам мира 
Умеют определять и сравнивать степень воздействия 
человеческого фактора на состояние окружающей среды в 
развитых и развивающихся странах  
Анализ карт атласа Знают особенности размещения 
основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания. Умеют 
определять и сравнивать по разным источникам 
информации закономерность размещения минеральных 
ресурсов мира 
Оценивают и объясняют ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира по таблицам и картам 
Работа с ключевыми словами и выражениями, 
вопросами и заданиями параграфа Анализ карт 
природопользования с целью выявления районов острых 
геоэкологических ситуаций. Знают и понимают 
основные географические понятия и термины. 
Характеризуют различные виды природопользования 
на основе текста, картографических и 
статистических материалов периодической печати 
Решение творческих задач  
Умеют находить применение геоинформации, 
включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

Раздел 3. География населения мира (6ч) 
Численность и качество населения.  
Демографические показатели 
(относительные и абсолютные: 
рождаемость, смертность, естественный 
прирост, механический прирост, 
коэффициенты роста и прироста 
населения, темпы роста и прироста 
населения, воспроизводство 

Решение задач на определение 
демографических показателей. Чтение 
демографических пирамид  
Знают численность населения мира, 
отдельных регионов и стран, демографические 
показатели. 
Определяют и сравнивают демографическую 
ситуацию и особенности демографической 
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населения). Демографические 
пирамиды. Демографический взрыв, 
депопуляция. Демографическая по-
литика. 
Половой, возрастной и этнический 
состав населения. Этносы, расы, 
народы. Метисы, мулаты, самбо. 
Крупные народы и языковые семьи. 
Государственный язык, рабочие языки 
ООН. География мировых религий 
(христианство, ислам, буддизм). 
Местные традиционные верования 
(анимизм, фетишизм, тотемизм). 
Атеизм. Этнополитические и 
религиозные конфликты. 
Национальный и религиозный состав 
населения мира 
Закономерности размещения 
населения. Плотность населения. 
Ареалы с экстремальной и наименьшей 
плотностью населения. Миграции 
населения (экономические, 
политические, экологические), 
эмиграция, иммиграция. География 
международных миграций. Расселение 
населения. 
Городское и сельское население. 
Урбанизация, субурбанизация, ложная 
урбанизация.   Темпы и уровни 
урбанизации. Агломерация, мегаполис. 
Крупнейшие города и городские 
агломерации мира и России. Уровень и 
качество жизни населения крупнейших 
стран и регионов мира 
Миграции населения. Урбанизация. 

политики в разных странах и регионах мира. 
Оценивают и объясняют динамику 
демографической ситуации отдельных стран и 
регионов мира.  
Анализируют и сопоставляют 
картографические материалы. 
Знают этногеографическую специфику населе-
ния мира, отдельных регионов и стран. 
Определяют и сравнивают особенности 
полового и возрастного, этнического и 
лингвистического состава населения в разных 
регионах мира.  
Анализируют и сопоставляют 
картографические материалы. 
Учебное исследование по картам, составление 
таблицы по результатам сравнения карт. 
 Анализируют карты «Народы мира», «Религии 
мира». 
Умеют находить информацию, используя текст 
учебника, справочную и дополнительную 
литературу, делать выводы.  
Эвристическая беседа с использованием и 
сопоставлением карт атласа  
Знают закономерности размещения населения 
мира, главные направления 
межконтинентальных и международных 
миграций, их причины и следствия;  
Определяют и сравнивают районы с высокой и 
низкой плотностью населения, степень 
обеспеченности крупных регионов и стран 
трудовыми ресурсами. 
Оценивают и объясняют территориальную 
концентрацию населения 
Знают различия в уровне и качестве жизни 
населения, проблемы современной 
урбанизации. 
Определяют и сравнивают особенности уровня 
и качества жизни населения в разных странах и 
регионах мира 
Оценивают и объясняют уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения в 
экономически развитых и развивающихся 
странах 
Учебное исследование по картам, составление 
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таблицы по результатам сравнения карт, 
работа по заполнению контурных карт . 
Анализируют карты «Миграции населения», 
«Крупнейшие агломерации  мира». 
Умеют находить информацию, используя текст 
учебника, справочную и дополнительную 
литературу, делать выводы. 
Составляют на основе полученной 
информации картосхему. 
Умеют находить применение геоинформации, 
включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 

Раздел 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5ч) 
Научно-техническая революция.  
Характерные черты НТР. Составные 
части НТР: наука, техника и технология, 
производство, управление. 
Эволюционный и революционный пути 
развития техники и технологии. 
Главные направления производства в 
эпоху НТР: электронизация, 
комплексная автоматизация, 
перестройка энергохозяйства, 
производство новых материалов, 
космизация, ускоренное развитие 
биотехнологии. Кибернетика, Интернет, 
ГИС. 
Мировое хозяйство. Этапы развития 
мирового хозяйства. Главные центры 
Мирового хозяйства. Географическое 
(территориальное) разделение труда. 
Отрасли международной 
специализации как результат 
географического разделения труда. 
Международная экономическая 
интеграция. Интеграционные 
группировки: региональные, 
отраслевые, международные 
монополии. ТНК.  
Особенности отраслевой структуры 
мирового хозяйства, различия в 
уровнях экономического развития 
стран и регионов, изменение 
пропорций между производственной и 
непроизводственной сферами, 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 
вопросами и заданиями параграфа. 
Знают и понимают основные понятия и 
термины. 
Характеризуют основные черты и части НТР, 
приводят примеры 
Знают и понимают географические 
особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещение его 
основных отраслей; Объясняют причину 
специализации стран мира, роль ТНК в 
экономике разных стран. 
 
Учебное исследование по картам, составление 
схемы моделей Мирового хозяйства  
Знают три типа структуры мирового хозяйства, 
его основные модели. 
Объясняют воздействие НТР на отраслевую 
структуру материального производства. 
Работа с ключевыми словами и выражениями, 
вопросами и заданиями параграфа  
Составляют типологическую схему территори-
альной структуры хозяйства экономически 
развитой и развивающейся страны. Объясняют 
территориальные структурные различия 
мирового хозяйства между двумя группами 
стран 
Знают основные факторы размещения 
производительных сил и объясняют их 
воздействие на размещение производства 
Дают сравнительную характеристику ведущих 
факторов размещения производительных сил 
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промышленностью и сельским 
хозяйством 
Территориальная структура хозяйства. 
Географический рисунок расселения 
населения: моноцентрический, 
полицентрический, смешанный. 
Депрессивный район, район нового 
освоения, высокоразвитый район, 
аграрный район, старопромышленный 
район.  Региональная политика. 
Факторы размещения. Старые факторы: 
фактор территории, ЭГП, природно-
ресурсный, транспортный, трудовых 
ресурсов, территориальной 
концентрации. Новые факторы: 
наукоемкости, экологический. 
Технопарк, технополис. 

Раздел 5. География отраслей мирового хозяйства (13ч) 
Промышленность, место 
промышленности в экономике 
развитых и развивающихся стран. 
Группировка отраслей 
промышленности по времени 
возникновения: старые, новые, 
новейшие отрасли; по видам 
продукции: добывающая, 
обрабатывающая; по степени 
внедрения достижений НТР: 
традиционные, наукоемкие. Сдвиги в 
размещении промышленности под 
влиянием НТР. Лидеры промышленного 
производства. Промышленный пояс 
мира 
ТЭК, особенности, этапы развития. 
Структура ТЭК, его связи с другими 
отраслями хозяйства. Угольная 
промышленность. Основные угольные 
регионы и страны-лидеры в добыче 
угля. Основные районы добычи, 
транспортировки и переработки нефти. 
Районы добычи газа. Страны-лидеры по 
добыче природного газа. Основные 
грузопотоки газа. География 
электроэнергетики: ТЭС, ГЭС, АЭС, 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 
вопросами и заданиями параграфа. 
Знают место промышленности в экономике 
мира, географию мировой индустрии. 
Объясняют структурные сдвиги 
промышленности под влиянием НТР. 
Анализируют проблему «грязных» 
производств. 
Знают структуру ТЭК, основные типы 
электростанций описывают его связи с другими 
отраслями хозяйства и социальные проблемы, 
называют основные угольные регионы, районы 
добычи, транспортировки и переработки 
нефти, районы добычи газа, страны-лидеры в 
добыче угля, нефти, природного газа, 
характеризуют угольную, нефтяную и газовую 
промышленность по картам и статистическим 
материалам, их размещение по территории 
земного шара; развитие электроэнергетики как 
одной из отраслей авангардной тройки. 
 
Учебное исследование по картам, составление 
таблицы по результатам сравнения карт . 
Знают факторы размещения и ее, особенности. 
Называют и показывают основные страны-
лидеры черной и цветной металлургии. Умеют 
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альтернативные ЭС 
Горнодобывающая промышленность, 
ведущие горнодобывающие державы 
мира. Металлургическая 
промышленность- «нижний этаж» 
обрабатывающей промышленности. 
Черная металлургия, «миграция» в 
развивающиеся страны. Ориентация 
мировой черной металлургии на 
каменноугольные бассейны,  
Машиностроение, факторы, влияющие 
на размещение отрасли. Структура 
машиностроения, четыре 
машиностроительных региона, страны- 
лидеры в различных отраслях 
машиностроения. Группировка стран 
мира по уровню развития 
машиностроения. 
Структура химической про-
мышленности: четыре главных региона. 
Химия «верхних этажей». Химическая 
промышленность развивающихся 
стран. Северный и Южный лесной 
пояса. Страны-экспортеры лесной и 
лесобумажной промышленности. 
Географические сдвиги в легкой 
промышленности. География легкой 
промышленности: пять главных 
регионов текстильной 
промышленности, их особенности.  
Сельское хозяйство: товарное, 
традиционное потребительское, 
высокотоварное. Изменения в 
сельскохозяйственном производстве 
под влиянием НТР. «Зеленая 
революция»: основные компоненты, 
последствия. Растениеводство. 
Зерновые культуры:  
Животноводство. Ведущие отрасли: 
скотоводство, свиноводство, 
овцеводство. Распространение главных 
отраслей животноводства. Основные 
страны-экспортеры 
сельскохозяйственной продукции 

давать характеристику отрасли, используя 
типовой план. Составляют картосхему 
основных направлений международных 
грузопотоков угля, нефти, природного газа и 
железной руды и стран- лидеров производства 
электроэнергии на электростанциях разного 
типа 
Называют отраслевой состав машиностроения.  
Называют и показывают машиностроительные 
регионы и страны-лидеры в различных 
отраслях машиностроения. 
Объясняют изменение пропорции между 
экономически развитыми и развивающимися 
странами в обрабатывающей промышленности 
верхних этажей 
Называют отраслевой состав химической 
промышленности, специфику размещения 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, структуру легкой 
промышленности.  
Характеризуют особенности развития 
химической, лесной и легкой про-
мышленности. Умеют давать характеристику 
химической промышленности, используя 
географический атлас. 
Приводят примеры воздействия 
промышленности на окружающую среду и на 
население крупных городов. 
Знают отрасли и географию растениеводства. 
Приводят примеры, доказывающие зависи-
мость растениеводства от агроклиматических 
условий. 
Умеют показать диалектику развития 
сельского хозяйства – второй ведущей отрасли 
материального производства. 
Групповая работа, исследование по картам, 
работа по заполнению контурных карт.  Знают 
отрасли и географию животноводства и 
мирового рыболовства.  
Объясняют зональную специализацию 
сельского хозяйства на основе анализа и со-
поставления нескольких тематических карт. 
Составляют картосхему стран-лидеров по 
производству продукции растениеводства и 
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животноводства. Изменения в 
географии морского рыболовства. 
Крупнейшие рыболовецкие державы. 
Основные формы международных 
экономических связей. Система 
всемирных экономических отношений. 
Мировая торговля: оборот, структура, 
распределение. Международные 
финансово-кредитные отношения: 
сдвиги в структуре и географии. 
Иностранные инвестиции.  

животноводства. 
Знают основные особенности современной 
внешней торговли и особой роли 
международной финансовой деятельности. 
Объясняют специфические особенности 
международного туризма и его место в 
международных экономических отношениях. 
Умеют находить применение геоинформации, 
включая карты, СМИ, ресурсы Интернета 
Формирование навыков и умений обобщения, 
работы с различными контрольно-
измерительными материалами 
Описание изменений природы в результате 
хозяйственной деятельности человека на 
примере своей местности 

 
География. 11 класс (35 ч) 

Основное содержание по темам 
(главам) 

Характеристика основных 
видов учебной 

деятельности, в том числе,  
с учетом Рабочей 

программы воспитания 
Раздел 1. Региональная  характеристика мира (32ч) 

Тема 1. Зарубежная Европа (7ч) 
Особенности географического положения. Состав 
Зарубежной Европы, субрегионы. Благоприятные 
и неблагоприятные черты ЭГП. Особенности 
населения. Демографические показатели 
населения Зарубежной Европы, национальный и 
языковой состав. Направление и динамика 
миграционных процессов. Степень урбанизации 
стран Европы. Проблема межнациональных 
конфликтов в Европе. 
Особенности природно-ресурсного потенциала, 
его влияние на экономику региона. Отраслевой 
состав промышленности Зарубежной Европы. 
Особенности развития АПК региона. 
Международная специализация крупнейших 
стран Зарубежной Европы. 
Социально-экономические особенности стран 
субрегиона. Внутренние географические различия 
стран. 
Социально-экономические особенности стран 
субрегиона. Внутренние географические различия 
стран. 
Социально-экономические особенности стран 

Эвристическая беседа с использованием карт 
атласа, работа по заполнению контурных 
карт.  Знают особенности ЭГП стран Европы, 
особенности населения. 
Объясняют и показывают на карте границы 
субрегионов Зарубежной Европы, страны, 
входящие в них, и их столицы. 
Оценивают и объясняют демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации и 
территориальной концентрации населения 
стран Зарубежной Европы. 
Анализируют и сопоставляют 
картографические материалы. 
Групповая работа, исследование по картам, 
работа по составлению таблицы, основанной 
на  результатах сравнения карт и отбора 
необходимой географической информации.  
Знают особенности отраслевого состава 
промышленности и развития сельского 
хозяйства Европы. 
Оценивают и объясняют 
ресурсообеспеченность и уровень 
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субрегиона. Внутренние географические различия 
стран. 
Социально-экономические особенности стран 
субрегиона. Внутренние географические различия 
стран. 
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала ФРГ. 
Государственное устройство, тип правления. 
Население: демографические показатели, 
национальный и религиозный состав, плотность.  
Разнообразие немецких городов. Экономика 
страны. Особенности экономического пути 
развития ФРГ. Региональные различия в 
хозяйстве и населении страны. 
Европейский Союз. Страны «Большой семерки». 
Высокий уровень социально-экономического 
развития стран 

концентрации производства региона. 
Анализируют картографический материал  и 
устанавливают взаимосвязь между 
размещением населения, хозяйства и 
природными условиями. 
Учебное исследование по картам, решение 
географических задач. Объясняют 
социально-экономические особенности 
стран субрегиона. 
Умеют сравнивать различные страны 
субрегиона по основным экономико-
географическим показателям, выделять 
черты сходства и различия. 
Учебное исследование по картам, решение 
географических задач.  Знают социально-
экономические особенности стран 
субрегиона. 
Работа по картам и учебнику, основанная на  
сравнении  и отборе необходимой 
географической информации . Оценивают и 
объясняют ресурсообеспеченность, 
демографическую ситуацию, уровень 
урбанизации территориальной 
концентрации населения и производства 
страны. 
Умеют составлять сравнительную 
экономико-географическую характеристику 
двух стран, используя различные источники 
географических знаний 
Умеют находить применение 
геоинформации, включая карты, СМИ, 
ресурсы Интернета 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия и Океания (10ч) 
Особенности географического положения. Состав 
Зарубежной Азии. Благоприятные и 
неблагоприятные черты ЭГП. Особенности 
населения. Демографические показатели 
населения Зарубежной Азии, национальный и 
языковой состав. Направление и динамика 
миграционных процессов. Степень урбанизации 
стран Азии. Проблема межнациональных 
конфликтов в Зарубежной Азии. 
Социально-экономические особенности стран 
субрегионов. Внутренние географические 
различия стран. Отраслевой состав 
промышленности субрегионов Зарубежной Азии. 
Особенности развития АПК. Международная 
специализация крупнейших стран Зарубежной 
Азии. 

Эвристическая беседа с использованием карт 
атласа . Объясняют особенности ЭГП стран 
Азии, особенности населения. 
Знают и показывают на карте страны 
Зарубежной Азии и их столицы. 
Оценивают и объясняют демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации и 
территориальной концентрации населения 
стран Зарубежной Азии. 
Анализируют и сопоставляют 
картографические материалы. 
Групповая работа, исследование по картам,  
Объясняют деление Зарубежной Азии на 
субрегионы, социально-экономические 
особенности стран субрегионов, особенности 
отраслевого состава промышленности и 
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Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала Китая. 
Государственное устройство, тип правления. 
Население: демографические показатели, 
национальный и религиозный состав, плотность.  
Уровень урбанизации. Экономика страны. 
Китайская модель экономики. Региональные 
различия в хозяйстве и населении страны. 
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала Японии. 
Государственное устройство, тип правления. 
Население: демографические показатели, 
национальный и религиозный состав, плотность.  
Уровень урбанизации. Экономика страны. 
Особенности японской модели экономики. 
Региональные различия в хозяйстве и населении 
страны. 
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала Индии. 
Государственное устройство, тип правления. 
Население: демографические показатели, 
национальный и религиозный состав.  
Урбанизация и размещение населения. 
Экономика страны. Особенности экономического 
пути развития Индии. Региональные различия в 
хозяйстве и населении страны. 
Особенности географического положения. Состав 
Океании. Благоприятные и неблагоприятные 
черты ЭГП. Особенности населения. 
Демографические показатели населения, 
национальный и языковой состав. Направление и 
динамика миграционных процессов. Степень 
урбанизации стран. 

развития сельского хозяйства. 
Умеют сравнивать различные страны 
субрегионов  по основным экономико-
географическим показателям, выделять 
черты сходства и различия. 
Оценивают и объясняют 
ресурсообеспеченность и уровень 
концентрации производства регионов. 
Анализируют картографический материал  и 
устанавливают взаимосвязь между 
размещением населения, хозяйства и 
природными условиями. 
Работа по картам и учебнику, основанная на  
сравнении  и отборе необходимой 
географической информации.  Оценивают и 
объясняют ресурсообеспеченность, 
демографическую ситуацию, уровень 
урбанизации территориальной 
концентрации населения и производства 
страны. 
Работа по картам и учебнику, основанная на  
сравнении  и отборе необходимой 
географической информации . Оценивают и 
объясняют ресурсообеспеченность, 
демографическую ситуацию, уровень 
урбанизации территориальной 
концентрации населения и производства 
страны. 
Работа по картам и учебнику, основанная на  
сравнении  и отборе необходимой 
географической информации.  Оценивают и 
объясняют ресурсообеспеченность, 
демографическую ситуацию, уровень 
урбанизации территориальной 
концентрации населения и производства 
страны. 
Эвристическая беседа с использованием карт 
атласа. Практическая работа.  Знают 
особенности ЭГП, особенности населения. 
Оценивают и объясняют демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации и 
территориальной концентрации населения, 
особенности отраслевого состава 
промышленности и развития сельского 
хозяйства. 
Анализируют и сопоставляют 
картографические материалы. 
Решение творческих задач.  
Умеют находить применение 
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геоинформации, включая карты, СМИ, 
ресурсы Интернета 

Тема 3. Африка (5ч) 
Особенности географического положения. 
Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 
Особенности населения. Демографические 
показатели населения, национальный и языковой 
состав. Направление и динамика миграционных 
процессов. Степень урбанизации стран.  
Социально-экономические особенности стран 
субрегионов. Внутренние географические 
различия стран. Отраслевой состав 
промышленности субрегионов Африки. 
Особенности развития АПК. Международная 
специализация стран Африки. 
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала ЮАР. 
Государственное устройство, тип правления. 
Население: демографические показатели, 
национальный и религиозный состав.  
Урбанизация и размещение населения. 
Экономика страны. Особенности экономического 
пути развития ЮАР. Региональные различия в 
хозяйстве и населении страны. 

Объясняют особенности ЭГП стран Африки, 
особенности населения. 
Знают и показывают на карте страны 
Африки и их столицы. 
Оценивают и объясняют демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации и 
территориальной концентрации населения 
стран Африки. 
Анализируют и сопоставляют 
картографические материалы. 
Объясняют деление Африки на субрегионы, 
социально-экономические особенности 
стран субрегионов, особенности отраслевого 
состава промышленности и развития 
сельского хозяйства. 
Умеют сравнивать различные страны 
субрегионов  по основным экономико-
географическим показателям, выделять 
черты сходства и различия. 
Анализируют картографический материал  и 
устанавливают взаимосвязь между 
размещением населения, хозяйства и 
природными условиями. 
Работа по картам и учебнику, Оценивают и 
объясняют ресурсообеспеченность, 
демографическую ситуацию, уровень 
урбанизации территориальной 
концентрации населения и производства 
страны. 
Умеют находить применение 
геоинформации, включая карты, СМИ, 
ресурсы Интернета 

Тема 4. Северная Америка (5ч) 
Особенности географического положения. 
Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 
Особенности населения. Демографические 
показатели населения, национальный и языковой 
состав. Направление и динамика миграционных 
процессов. Степень урбанизации стран.  
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала США. 
Государственное устройство, тип правления. 
Население: демографические показатели, 
национальный и религиозный состав, плотность.  
Уровень урбанизации. Экономика страны. 

Формулируют  особенности ЭГП стран 
Северной Америки, особенности населения. 
Знают и показывают на карте страны 
Северной Америки и их столицы, соседей. 
Оценивают и объясняют демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации и 
территориальной концентрации населения 
стран Северной Америки. 
Анализируют и сопоставляют 
картографические материалы. 
Работа по картам и учебнику, основанная на  
сравнении  и отборе необходимой 
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Особенности экономического пути развития США. 
Региональные различия в хозяйстве и населении 
страны. 
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала Канады. 
Государственное устройство, тип правления. 
Население: демографические показатели, 
национальный и религиозный состав.  
Урбанизация и размещение населения. 
Экономика страны. Особенности экономического 
пути развития Канады. Региональные различия в 
хозяйстве и населении страны. 

географической информации, для 
составления картосхемы 
Оценивают и объясняют 
ресурсообеспеченность, демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации 
территориальной концентрации населения и 
производства страны. 
Работа по картам и учебнику, основанная на  
сравнении  и отборе необходимой 
географической информации. Практическая 
работа Оценивают и объясняют 
ресурсообеспеченность, демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации 
территориальной концентрации населения и 
производства страны. 
Умеют находить применение 
геоинформации, включая карты, СМИ, 
ресурсы Интернета 

Тема 5. Латинская Америка (4ч) 
Особенности географического положения. 
Благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП. 
Особенности населения. Демографические 
показатели населения, национальный и языковой 
состав. Направление и динамика миграционных 
процессов. Степень урбанизации стран.  
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала Бразилии. 
Государственное устройство, тип правления. 
Население: демографические показатели, 
национальный и религиозный состав.  
Урбанизация и размещение населения. 
Экономика страны. Особенности экономического 
пути развития Бразилии.  
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала Аргентины и 
Мексики. Государственное устройство, тип 
правления. Население: демографические 
показатели, национальный и религиозный состав.  
Урбанизация и размещение населения. 
Экономика страны.  

Формулируют особенности ЭГП стран 
Латинской  Америки, особенности населения. 
Знают и показывают на карте страны 
Латинской  Америки и их столицы, соседей. 
Оценивают и объясняют демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации и 
территориальной концентрации населения 
стран Латинской  Америки. 
Анализируют и сопоставляют 
картографические материалы. 
Работа по картам и учебнику Оценивают и 
объясняют ресурсообеспеченность, 
демографическую ситуацию, уровень 
урбанизации территориальной 
концентрации населения и производства 
страны. 
Оценивают, объясняют и сравнивают 
ресурсообеспеченность, демографическую 
ситуацию, уровень урбанизации 
территориальной концентрации населения и 
производства стран. 
Умеют находить применение 
геоинформации, включая карты, СМИ, 
ресурсы Интернета 

Раздел 2.  Глобальные проблемы человечества (3ч) 
Глобальные проблемы, их сущность и 
взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 
сырьевая, демографическая и продовольственная 
проблемы и пути их решения. Проблема 

Эвристическая беседа с использованием карт 
атласа, составление таблицы. 
Знают географические аспекты глобальных 
проблем человечества, пути их решения. 
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сохранения мира на Земле. Преодоление 
отсталости развивающихся стран. 
Роль географии в решении глобальных проблем 

Сопоставляют географические карты 
различной тематики. 
Умеют находить применение 
географической информации, включая 
карты, статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета 
Знают и понимают значение географической 
науки в решении геоэкологических проблем 
человеческого общества.  
Умеют определять и сравнивать по разным 
источникам информациигеографические 
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений. 
Применяют разнообразные источники 
географической информации для проведения 
наблюдений за социально-экономическим и 
геоэкологическими объектами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  
(углубленный уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» 

 
Личностные образовательные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общественных проблем. 
 

Метапредметные образовательные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая  умение ориентироваться  в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной 
безопасности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты: 

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
геометрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными  понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений 
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследование случайных 
величин по их распределению. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 
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Учащийся  научится: 
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 
-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
-доказывать несложные неравенства; 
-решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 
-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 
-решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  
бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию 
задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 
алгебраический и тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 
основные теоремы курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 
комбинаций; 
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-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 
расстояний и углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 

-выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
-описывать и исследовать  с помощью функций реальные зависимости, представлять 
их графически; интерпретировать графики реальных процессов; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  построения и исследования простейших математических 
моделей; 
-анализировать  реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 
графиков;  
-анализировать информацию статистического характера; 
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
-вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
 

Содержание учебного предмета «Математика» 
10 класс 

1. Действительные числа (12ч) 
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 
операции над множествами чисел. Метод математической индукции. Формулы числа 
перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Доказательство неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. 
Решение задач с целочисленными неизвестными. Контрольная работа. 

2. Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 
Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
площади треугольника: формула Герона, выражения площади треугольника через 
радиус вписанной и описанной окружностей. Вычисления углов с вершиной внутри и 
вне круга, угла между хордами и касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. 
Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей 
параллелограмма. 
Теорема Чевы и теорема Менелая.  

 
3. Рациональные уравнения и неравенства (18 ч)  
Рациональные выражения. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 
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коэффициентов, треугольник Паскаля. Формулы сокращённого умножения для 
старших степеней. 

Многочлены от одной переменной. Делимость  многочленов. Деление 
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 
коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Решение 
целых алгебраических уравнений. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств с 
одной переменной. Контрольная работа. 

4. Введение в стереометрию (3ч) 
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие 
об аксиоматическом способе построения геометрии. 

5. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 
Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 
фигур. Центральное проектирование. Контрольная работа. 

6. Корень степени n (12 ч) 
Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = xn, 

где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 
арифметического корня. Контрольная работа. 

7. Степень положительного числа (13 ч) 
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование 
предела монотонной и ограниченной последовательности. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Длина окружности и 
площадь круга как пределы последовательностей. Ряды, бесконечная геометрическая 
прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с действительным показателем. 
Показательная функция, ее свойства и график. Контрольная работа. 

8. Перпендикулярность прямой и плоскости (17 ч) 
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 
наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Расстояния от точки до плоскости. 
Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. Контрольная работа. 

9. Логарифмы (6 ч) 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

10.  Простейшие показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства  методы их решения (11 ч) 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их 
решения. Контрольная работа. 

11. Многогранники (14ч) 
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Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 
основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 
призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 
зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения многогранника. 
Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 
и икосаэдр). Контрольная работа. 

12. Синус и косинус угла и числа (7 ч) 
Понятие угла и его меры. Радианная мера угла. Определение  синуса и  косинуса угла и 
числа.  Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия 
арксинуса, арккосинуса. 

13. Тангенс и котангенс угла и числа (6 ч) 
Определение  тангенса  и котангенса  угла. Основные тригонометрические тождества 
для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. Контрольная работа. 

14. Формулы сложения (11 ч) 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 
в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Преобразование тригонометрических выражений. 

15. Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч) 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. Контрольная работа. 

16. Тригонометрические уравнения и неравенства (12 ч) 
Решение простейших тригонометрических уравнений. Тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 
тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 
Решение тригонометрических неравеств. Неравенства, сводящиеся  к простейшим 
заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного  t=sinx + 
cosx. Контрольная работа. 

17. Повторение курса геометрии ( 8ч, из них контрольная работа 2 ч) 
18. Вероятность событий. Частота. Условная вероятность (8 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных. Поочерёдный  и одновременный выбор нескольких элементов  из конечного 
множества. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

19. Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (15 ч,  
из них контрольная работа 2 ч) 

 
11 класс 
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Повторение курса 10 класса, 28 часов 
1. Функции и их графики (9 ч) 
Функции.  Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования 
графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , 
растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 2. Предел функции и непрерывность (5 ч) 
Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных 

функциях. 
Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-
линейных функций. Сложная функция (композиция функций).  

3. Обратные функции (6 ч) 
Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Контрольная работа. 

4. Цилиндр, конус и шар (16 ч)  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  
Шар и сфера,  их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера вписанная в многогранник. Сфера описанная 
около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Контрольная 
работа. 

5. Объемы тел (17 ч) 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Контрольная работа. 

6. Производная (11 ч) 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 
Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Контрольная работа. 

 7. Применение производной (16 ч) 
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 
текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений. Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, 
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заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 
Контрольная работа. 

8. Векторы в пространстве (6 ч) 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Координаты вектора. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. Зачёт. 

9. Первообразная и интеграл (13 ч) 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. Контрольная работа. 

10. Метод координат в пространстве. Движения (15 ч) 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости.  Формула расстояния от точки до плоскости. 
Угол между векторами.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Контрольная 
работа. Зачёт. 

 11. Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. Решение иррациональных неравенств. Решение систем уравнений с двумя 
неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

 12. Уравнения-следствия (8 ч) 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к 
уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований. 

 13. Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч) 
Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение уравнений с 

помощью систем. Уравнения вида f (a(x)) = f (b(x)). Решение неравенств с помощью 
систем. Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f (a(x)) > f (b(x)). 

 14. Равносильность уравнений на множествах (7 ч) 
Основные понятия. Возведение уравнения в чётную степень. Умножение уравнения на 
функцию. Другие преобразования уравнений. Применение нескольких 
преобразований 
Уравнения с дополнительными условиями. Контрольная работа. 

 15. Равносильность неравенств на множествах (7 ч)  
Основные понятия. Возведение неравенств в чётную степень. Умножение 

неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств. Применение нескольких 
преобразований. Неравенства с дополнительными условиями. Нестрогие неравенства. 

 16. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч) 
Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. Контрольная работа. 
 17. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

(5 ч) 
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Использование областей существования функций. Использование 
неотрицательности функций. Использование ограниченности функции. 
Использование монотонности и экстремумов функции. Использование свойств синуса 
и косинуса. 

18. Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч)  
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и неравенств. 
Контрольная работа. 

19. Повторение курса алгебры и математического анализа, геометрии (11 ч, 
из них 2 ч итоговая контрольная работа  и 6 ч резерв на решение КИМ ЕГЭ). 
 

Таблица тематического распределения количества часов: 
10 класс  

№ Наименование  раздела Общее  количество  
часов 

1 Действительные числа 12 
2 Некоторые сведения из планиметрии 12 
3 Рациональные уравнения и неравенства 18 
4 Введение (Предмет стереометрии. 

Основные понятия и аксиомы 
стереометрии. Первые следствия из 
теорем) 

3 

5 Параллельность прямых и плоскостей 16 
6 Корень степени n 12 
7 Степень положительного числа 13 
8 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 
9 Логарифмы 6 

10 Простейшие показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства 

11 

11 Многогранники 14 
12 Синус и косинус угла 7 
13 Тангенс и котангенс угла 6 
14 Формулы сложения 11 
15 Тригонометрические функции числового 

аргумента 
9 

16 Тригонометрические уравнения и 
неравенства 

12 

17 Повторение курса геометрии 8 
18 Вероятность события. 6 
19 Частота. Условная вероятность. 2 
20 Повторение 15 

Итого   204+ 6(резерв) 
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11 класс  
№ Наименование  раздела Общее  количество  

часов 
1 Повторение  28 
2 Функции и их графики 9 
3 Предел функции и непрерывность 5 
4 Обратные функции 6 
5 Цилиндр, конус и шар 16 
6 Объемы тел 17 
7 Производная 11 
8 Применение производной 16 
9 Векторы в пространстве 6 

10 Первообразная и интеграл 13 

11 Метод координат в пространстве. 
Движения 

15 

12 Равносильность уравнений и неравенств 4 
13 Уравнения-следствия 8 

14 
Равносильность уравнений и неравенств 
системам 13 

15 Равносильность уравнений на множествах 7 
16 Равносильность неравенств на множествах 7 

17 
Метод промежутков для уравнений и 
неравенств 5 

18 
Использование свойств функций при 
решении уравнений и неравенств 5 

19 
Системы уравнений с несколькими 
неизвестными 8 

20 Повторение 11 
Итого   210 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  

 
Математика. 10 класс (210 ч, из них 6 ч — резерв) 

Основное 
содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, в том числе,  с 

учетом Рабочей программы 
воспитания 

Действительные числа (12 ч) 
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Понятие действительного числа. 
Свойства действительных чисел. 
Множества чисел и операции 
над множествами чисел. Метод 
математической индукции. 
Формулы числа перестановок, 
сочетаний, размещений. 
Решение комбинаторных задач. 
Доказательство неравенств. 
Неравенство о среднем 
арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. 
Делимость целых чисел. Деление 
с остатком. Сравнения. Решение 
задач с целочисленными 
неизвестными. 

Выполнять вычисления с действительными числами 
(точные и приближённые), преобразовывать 
числовые выражения. Знать и применять 
обозначения основных подмножеств множества 
действительных чисел, обозначения числовых 
промежутков. Применять метод математической 
индукции для доказательства равенств, неравенств, 
утверждений, зависящих от натурального n. 
Оперировать формулами для числа перестановок, 
размещений и сочетаний Применять свойства 
делимости (сравнения по модулю m), 
целочисленность неизвестных при решении задач. 

Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 
Свойства биссектрисы угла 
треугольника. Решение 
треугольников. Вычисление 
биссектрис, медиан, высот, 
радиусов вписанной и 
описанной окружностей. 
Формулы площади 
треугольника: формула Герона, 
выражения площади 
треугольника через радиус 
вписанной и описанной 
окружностей. Вычисления углов 
с вершиной внутри и вне круга, 
угла между хордами и 
касательной. Теорема о 
произведении отрезков хорд. 
Теорема о касательной и 
секущей. Теорема о сумме 
квадратов сторон и диагоналей 
параллелограмма. Теорема Чевы 
и теорема Менелая. 

Применять свойства биссектрис угла треугольника 
при решении задач. Вычислять биссектрисы, 
медианы, высота, радиусы вписанной и описанной 
окружностей. Применять формулы площади 
треугольника. Вычислять углы с вершиной внутри и 
вне круга, угол между хордами и касательной. 
Применять теорему о произведении отрезков хорд, 
теорему о касательной и секущей,  теорема о сумме 
квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.  
 
 
 

Рациональные уравнения и неравенства (18 ч) 
Рациональные выражения. 
Многочлены от нескольких 
переменных, симметрические 
многочлены. Формула бинома 
Ньютона, свойства 

Доказывать формулу бинома Ньютона и основные 
комбинаторные соотношения 
на биномиальные коэффициенты. Пользоваться  
треугольником Паскаля  для   решения задач о 
биномиальных коэффициентах. Оценивать число 
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биноминальных 
коэффициентов, треугольник 
Паскаля. Формулы сокращённого 
умножения для старших 
степеней. Многочлены от одной 
переменной. Делимость  
многочленов. Деление 
многочленов с остатком. 
Рациональные корни 
многочленов с целыми 
коэффициентами. Схема 
Горнера. Теорема Безу. Число 
корней многочлена. Решение 
целых алгебраических 
уравнений. 
Рациональные уравнения и 
неравенства, системы 
рациональных неравенств с 
одной переменной. 

корней целого алгебраического уравнения. 
Находить кратность   корней   многочлена.   Уметь 
делить   многочлен   на   многочлен  (уголком или по 
схеме Горнера). Использовать деление  многочленов  
с  остатком  для  выделения    целой    части   
алгебраической дроби при решении задач.Уметь   
решать   рациональные   уравнения и их системы. 
Применять различные приёмы решения целых 
алгебраических уравнений:   подбор   целых   
корней;   разложение   на   множители   (включая 
метод неопределённых коэффициентов); 
понижение степени уравнения; подстановка 
(замена неизвестного). Находить числовые 
промежутки, содержащие корни алгебраических 
уравнений. Решать рациональные неравенства 
методом интервалов. Решать системы неравенств. 

Введение в стереометрию ( 3ч) 
Основные понятия 
стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 
Понятие об аксиоматическом 
способе построения геометрии. 

Перечислять основные фигуры в пространстве 
(точка, прямая, плоскость) формулировать три 
аксиомы об их взаимном расположении и 
иллюстрировать эти аксиомы примерами из 
окружающей обстановки. Формулировать и 
доказывать теорему о плоскости. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 
Параллельность прямых, прямой 
и плоскости. Взаимное 
расположение прямых в 
пространстве. Угол между двумя 
прямыми. Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. Параллельное 
проектирование. Ортогональное 
проектирование. Площадь 
ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение 
пространственных фигур. 
Центральное проектирование. 

Формулировать определение параллельных прямых 
в пространстве, формулировать и доказывать 
теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие 
возможны случаи взаимного расположения прямой 
и плоскости в пространстве, и приводить 
иллюстрирующие примеры из окружающей 
обстановки; формулировать определение 
параллельных прямой и плоскости, формулировать 
и доказывать утверждения о параллельности 
прямой и плоскости (свойства и признак); решать 
задачи на вычисление и доказательство, связанные 
со взаимным расположением прямых и плоскостей. 
 

Корень степени n (12 ч) 
Понятие функции, ее области 
определения и множества 
значений. Функция y = xn, где 

Формулировать определения  функции, её графика. 
Формулировать и уметь доказывать свойства 
функции y = xn. Формулировать  определения  корня  
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nN, ее свойства и график. 
Понятие корня степени n>1 и его 
свойства, понятие 
арифметического корня. 

степени n, арифметического корня степени n. 
Формулировать свойства корней и применять их 
при преобразовании числовых и буквенных 
выражений.  Выполнять преобразования 
иррациональных выражений. Формулировать 
свойства функции y =   , строить график. 

Степень положительного числа (13 ч) 
Понятие степени с 
рациональным показателем, 
свойства степени с 
рациональным показателем. 
Понятие о пределе 
последовательности. 
Существование предела 
монотонной и ограниченной 
последовательности. Теоремы о 
пределах последовательностей. 
Переход к пределам в 
неравенствах. Длина окружности 
и площадь круга как пределы 
последовательностей. Ряды, 
бесконечная геометрическая 
прогрессия и ее сумма. Число e. 
Понятие степени с 
действительным показателем. 
Показательная функция, ее 
свойства и график. 

Формулировать определения степени 
с рациональным показателем. Формулировать 
свойства степени с рациональным показателем и 
применять их при преобразовании   числовых   и   
буквенных выражений.   Формулировать  
определения степени с иррациональным 
показателем и её свойства. Формулировать  
определение  предела последовательности,    
приводить    примеры последовательностей,    
имеющих    предел  и не имеющих предела, 
вычислять несложные  пределы,  решать  задачи,  
связанные  с бесконечно убывающей 
геометрической прогрессией. Формулировать 
свойства показательной  функции,  строить  её 
график. По графику показательной функции 
описывать  её  свойства.  Приводить примеры   
показательной   функции (заданной с помощью 
графика или формулы), обладающей заданными 
свойствами. Уметь пользоваться теоремой о 
пределе монотонной ограниченной 
последовательности. 

Перпендикулярность прямой и плоскости (17 ч) 
Перпендикулярность 
плоскостей, признаки и 
свойства. Перпендикулярность 
прямой и плоскости. 
Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла. 
Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и 
плоскостью. 
Расстояния от точки до 
плоскости. Расстояние от 
прямой до плоскости. 
Расстояние между 
параллельными плоскостями. 
Расстояние между 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного 
расположения двух прямых в пространстве, и 
приводить иллюстрирующие примеры;  
формулировать определение скрещивающихся 
прямых, формулировать и доказывать теорему, 
выражающую признак скрещивающихся прямых, и 
теорему о плоскости, проходящей через одну из 
скрещивающихся прямых и параллельной другой 
прямой; объяснять, какие два луча называются 
сонаправленными, формулировать и доказывать 
теорему об углах с сонаправленными сторонами; 
объяснять, что называется углом между 
пересекающимися прямыми и углом между 
скрещивающимися прямыми; решать задачи на 
вычисление и доказательство, связанные со 
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скрещивающимися прямыми. взаимным расположением двух прямых и углом 
между ними. 
Логарифмы (6 ч) 

Логарифм числа. Основное 
логарифмическое тождество. 
Логарифм произведения, 
частного, степени, переход к 
новому основанию. Десятичный 
и натуральный логарифмы. 
Преобразование выражений, 
содержащих логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. 

Формулировать определение логарифма, знать 
свойства логарифмов. Доказывать свойства 
логарифмов и применять свойства при 
преобразовании числовых и буквенных выражений. 
Выполнять преобразования степенных и 
логарифмических выражений. По графику 
логарифмической функции описывать её свойства. 
Приводить при- меры логарифмических функций 
(заданных с помощью графика или формулы), 
обладающих заданными свойствами. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  
методы их решения (11 ч) 

Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства  и методы их 
решения. 

Решать простейшие показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, а также 
уравнения и неравенства, сводящиеся к 
простейшим при помощи замены неизвестного. 

Многогранники (14ч) 
Вершины, ребра, грани 
многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Теорема 
Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые 
ребра, высота, боковая 
поверхность. Прямая и 
наклонная призма. Правильная 
призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, 
боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная 
пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в 
параллелепипеде, в призме и 
пирамиде. Понятие о симметрии 
в пространстве (центральная, 
осевая, зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем мире. 
Сечения многогранника. 
Построение сечений. 
Представление о правильных 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и 
какая параллелепипедом, показывать на чертежах и 
моделях их элементы, изображать эти фигуры на 
рисунках, иллюстрировать с их помощью различные 
случаи взаимного расположения прямых и 
плоскостей в пространстве; формулировать и 
доказывать утверждения о свойствах 
параллелепипеда; объяснять, что называется 
сечением тетраэдра (параллелепипеда), решать 
задачи на построение сечений тетраэдра и 
параллелепипеда на чертеже. 
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многогранниках (тетраэдр, куб, 
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Синус и косинус угла и числа (7 ч) 
Понятие угла и его меры. 
Радианная мера угла. 
Определение  синуса и  косинуса 
угла и числа.  Основное 
тригонометрическое тождество 
для синуса и косинуса. Понятия 
арксинуса, арккосинуса. 

Формулировать определение угла, использовать 
градусную и радианную меры угла. Переводить 
градусную меру угла в радианную и обратно. 
Формулировать определение синуса и косинуса 
угла. Знать  основные  формулы  для   sin a   и cos a  и  
применять  их  при преобразовании 
тригонометрических выражений. Формулировать 
определения арксинуса и арккосинуса числа, знать 
и применять формулы для арксинуса и арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (6 ч) 
Определение  тангенса  и 
котангенса  угла. Основные 
тригонометрические тождества 
для тангенса и котангенса. 
Понятие арктангенса и 
арккотангенса. 

Формулировать определение тангенса и котангенса 
угла. Знать основные формулы для tg a и ctg a и 
применять их при преобразовании 
тригонометрических выражений. Формулировать 
определения арктангенса и арккотангенса числа, 
знать и применять формулы для арктангенса и 
арккотангенса. 
Формулы сложения (11 ч) 

Синус, косинус и тангенс суммы 
и разности двух аргументов. 
Формулы приведения. Синус и 
косинус двойного аргумента. 
Формулы половинного 
аргумента. Преобразование 
суммы тригонометрических 
функций в произведение и 
произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических 
функций через тангенс 
половинного аргумента. 
Преобразование 
тригонометрических 
выражений. 

Знать формулы косинуса разности (суммы) двух 
углов, формулы для дополнительных углов, синуса 
суммы (разности) двух углов, суммы и разности 
синусов и косинусов, формулы для двойных и 
половинных  углов,  произведения   синусов  и 
косинусов, формулы для тангенсов. Выполнять 
преобразования тригонометрических выражений 
при помощи формул. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч) 
Тригонометрические функции, 
их свойства и графики, 
периодичность, основной 
период. 

Знать определения основных тригонометрических 
функций, их свойства, уметь строить их графики. По 
графикам тригонометрических функций описывать 
их свойства 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 ч) 
Решение простейших 
тригонометрических уравнений. 

Решать простейшие тригонометрические 
уравнения, неравенства, а также уравнения и 
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Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного. 
Применение основных 
тригонометрических формул для 
решения уравнений. 
Однородные уравнения. 
Решение тригонометрических 
неравеств. Неравенства, 
сводящиеся  к простейшим 
заменой неизвестного. Введение 
вспомогательного угла. Замена 
неизвестного  t=sinx + cosx. 

неравенства, сводящиеся к простейшим при 
помощи замены неизвестного, решать однородные 
уравнения. Применять все изученные свойства и 
способы решения тригонометрических уравнений и 
неравенств при решении прикладных задач. Решать 
тригонометрические уравнения, неравенства при 
помощи введения вспомогательного угла, замены 
неизвестного t = sin x + cos x. 

Повторение курса геометрии (6 ч) 
Вероятность событий. Частота условная вероятность (8 ч) 

Табличное и графическое 
представление данных. 
Числовые характеристики рядов 
данных. Поочерёдный  и 
одновременный выбор 
нескольких элементов  из 
конечного множества. 
Элементарные и сложные 
события. Рассмотрение случаев 
и вероятность суммы 
несовместных событий, 
вероятность противоположного 
события. Понятие о 
независимости событий. 
Вероятность и статистическая 
частота наступления события. 

Приводить примеры случайных величин (число 
успехов в серии испытаний,  число попыток при 
угадывании, размеры выигрыша (прибыли) в 
зависимости от случайных обстоятельств и т. п.). 
Находить математическое ожидание и дисперсию 
случайной величины в случае конечного числа 
исходов. Устанавливать независимость случайных 
величин. Делать   обоснованные  предположения о 
независимости случайных величин на основании 
статистических данных. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (15ч) 
Математика. 11 класс (210 ч., из них 6ч. резерв) 

Основное 
содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, в том числе,  с 

учетом Рабочей программы 
воспитания 

Повторение, 28 часов  

Формулы сокращенного 
умножения 
Рациональные уравнения. 
Решение систем 

Умение отвечать на простые и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике 
Извлекать необходимую информацию 
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нелинейных 
алгебраических уравнений с 
двумя неизвестными 
Метод интервалов при 
решении неравенств 
Решение неравенств с 
помощью общего метода 
интервалов 
Рациональные неравенства 
Понятие корня степени п 
Корни четной и нечетной 
степени 
Арифметический корень п 
–ой степени. Свойства 
корней п-ой степени 
Степень с рациональным 
показателем 
Свойства степени с 
рациональным показателем 
Свойства степени с 
рациональным показателем 
Понятие предела 
последовательности 
Свойства логарифмов при 
упрощении выражения 
Логарифмическая функция 
и ее свойства 
Простейшие показательные 
уравнение 
Простейшие 
логарифмические 
уравнения 
Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного 
Простейшие показательные 
и логарифмические 
неравенства 
неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой 
неизвестного 

из учебных тестов. 
Использование для решения 
познавательных задач справочную 
литературу 
Развернуто обосновывать суждения 
Отбирать и структурировать материал 
Объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных примерах 
Проводить информационно смысловой 
анализ теста 
Проводить информационно смысловой 
анализ теста 
Владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности 
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Решение задач на 
нахождение площади 
полной и боковой 
поверхности прямой 
призмы. 
Решение задач на 
нахождение площади 
боковой и полной  
поверхности пирамиды 
Формулы приведения. 
Решение простейших 
тригонометрических 
уравнений sinx=a, cosx=a 
Решение уравнений у=tg(х),  
у= ctg(х) 
Решение алгебраических и 
геометрических заданий 
первой части ким ЕГЭ 
 

Функции и их графики (9 ч) 

Функции.  Область определения 
и множество значений. График 
функции. Построение графиков 
функций, заданных различными 
способами. Свойства функций: 
монотонность, четность и 
нечетность, периодичность, 
ограниченность. Промежутки 
возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее 
значения, точки экстремума 
(локального максимума и 
минимума. Графическая 
интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей 
в реальных процессах и 
явлениях. Преобразования 
графиков: параллельный 
перенос, симметрия 
относительно осей координат и 
симметрия относительно начала 
координат, симметрия 

Знать определения элементарной функции, 
ограниченной, чётной (нечётной), периодической, 
возрастающей (убывающей) функции. Доказывать 
свойства функций, исследовать функции 
элементарными средствами. Выполнять 
преобразования графиков элементарных функций: 
сдвиги вдоль координатных осей, сжатие и 
растяжение, отражение относительно осей, строить 
графики функций, содержащих модули, графики 
сложных функций. По графикам функций 
описывать их свойства (монотонность, наличие 
точек максимума, минимума, значения максимумов 
и минимумов, ограниченность, чётность, 
нечётность, периодичность). 
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относительно прямой xy  , 
растяжение и сжатие вдоль осей 
координат.  

Предел функции и непрерывность (5 ч) 
Понятие о  непрерывности 
функции. Основные теоремы о 
непрерывных функциях. 
Понятие о пределе  функции в 
точке. Поведение функций на 
бесконечности. Асимптоты. 
Вертикальные и горизонтальные 
асимптоты графиков. Графики 
дробно-линейных функций. 
Сложная функция (композиция 
функций).  

Объяснять и иллюстрировать понятие предела    
функции    в    точке.  Приводить примеры  функций,  
не  имеющих  предела в   некоторой   точке.   Знать   
и   применять свойства пределов, непрерывность 
функции, вычислять пределы функций. 
Анализировать поведение функций при x → +œ, при 
x →–œ. 

Обратные функции (6 ч) 
Взаимно обратные функции. 
Область определения и область 
значений обратной функции. 
График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной 
данной. Обратные 
тригонометрические функции, 
их свойства и графики. 
Контрольная работа. 

Знать определение функции, обратной данной, 
уметь находить формулу функции, обратной 
данной, знать  определения функций, обратных 
четырём основным тригонометрическим функциям, 
строить график обратной функции. 

Цилиндр, конус и шар (16 ч) 
Цилиндр и конус. Усеченный 
конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые 
сечения и сечения параллельные 
основанию.  
Шар и сфера,  их сечения. 
Эллипс, гипербола, парабола как 
сечения конуса. Касательная 
плоскость к сфере. Сфера 
вписанная в многогранник. 
Сфера описанная около 
многогранника. 
Цилиндрические и конические 
поверхности. Контрольная 
работа. 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, 
её образующие и ось, какое тело называется 
цилиндром и как называются его элементы, как 
получить цилиндр путём вращения 
прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения 
плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 
перпендикулярной к оси; объяснять, что 
принимается за площадь боковой поверхности 
цилиндра, и выводить формулы для вычисления 
боковой и полной поверхностей цилиндра; решать 
задачи на вычисление и доказательство, связанные 
с цилиндром. Объяснять, что такое коническая 
поверхность, её образующие, вершина и ось, какое 
тело называется конусом и как называются его 
элементы, как получить конус путём вращения 
прямоугольного треугольника, изображать конус и 
его сечения плоскостью, проходящей через ось, и 
плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, 
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что принимается за площадь боковой поверхности 
конуса, и выводить формулы для вычисления 
площадей боковой и полной поверхности конуса; 
объяснять, какое тело называется усечённым 
конусом и как его получить путём вращения 
прямоугольной трапеции, выводить формулу для 
вычисления площади боковой поверхности 
усечённого конуса; решать задачи на вычисление и 
доказательство, связанные с конусом и усечённым 
конусом. Формулировать определения сферы и 
шара, их центра, радиуса, диаметра; исследовать 
взаимное расположение сферы и плоскости, 
формулировать и доказывать теоремы о свойстве и 
признак касательной плоскости; объяснять, что 
принимается за площадь сферы и как она 
выражается через радиус сферы; решать простые 
задачи, в которых фигурируют комбинации 
многогранников и тел вращения. 

Объемы тел (17 ч) 
Понятие об объеме тела. 
Отношение объемов подобных 
тел. 
Формулы объема куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, 
цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы 
площади поверхностей 
цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 
Контрольная работа. 
 

Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя 
аналогию с изменением площадей 
многоугольников; формулировать основные 
свойства объёмов и выводить с их помощью 
формулу объёма прямоугольного параллелепипеда. 
Формулировать и доказывать теоремы об объёме 
прямой призмы и объём цилиндра; решать задачи, 
связанные с вычислением объёмов этих тел. 
Выводить интегральную формулу для вычисления 
объёмов тел и доказать с её помощью теоремы об 
объёме наклонной призмы, об объеме пирамиды,  
об объёме конуса; выводить формулы для 
вычисления объёмов усечённой пирамиды и 
усечённого конуса; решать задачи, связанные с 
вычислением объёмов этих тел. 

Производная (11 ч) 
Понятие о производной 
функции, физический и 
геометрический смысл 
производной. Уравнение 
касательной к графику функции. 
Производные суммы, разности, 
произведения и частного. 
Производные основных 
элементарных функций. 

Находить мгновенную скорость изменения    
функции.    Вычислять  приращение 
функции   в   точке.   Находить   предел  отношения 
Dy. Знать определение производной функции. 
Вычислять значение производной функции в точке 
(по определению). Выводить и использовать 
правила вычисления производной. Находить  
производные  суммы  и  произведения   двух   
функций;   частного.   Находить производные    
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Производные сложной и 
обратной функций. Вторая 
производная. Контрольная 
работа. 

элементарных    функций. Находить   производную   
сложной функции, обратной функции. 

Применение производной (16 ч) 
Применение производной к 
исследованию функций и 
построению графиков. 
Использование производных 
при решении уравнений и 
неравенств, при решении 
текстовых, физических и 
геометрических задач, 
нахождении наибольших и 
наименьших значений. Примеры 
использования производной для 
нахождения наилучшего 
решения в прикладных задачах. 
Нахождение скорости  для 
процесса, заданного формулой 
или графиком. Вторая 
производная и ее физический 
смысл. Контрольная работа. 

Находить точки минимума и максимума функции.  
Находить  наибольшее  и наименьшее   значения   
функции   на отрезке. Находить   угловой   
коэффициент  касательной к графику функции в 
точке с заданной  абсциссой  x0.  Записывать 
уравнение касательной  к  графику  функции, 
заданной в точке. Применять производную для 
приближённых вычислений. Находить промежутки 
возрастания и убывания функции. Доказывать, что 
заданная функция возрастает (убывает) на 
указанном   промежутке.   Находить наибольшее  и  
наименьшее  значения функции. 
Находить вторую производную и ускорение 
процесса, описываемого при помощи    формулы.    
Исследовать   функцию с  помощью  производной  и  
строить  её график. Применять производную при 
решении   геометрических,   физических и других 
задач. 

Векторы в пространстве (6 ч) 
Векторы. Модуль вектора. 
Равенство векторов. Сложение 
векторов и умножение вектора 
на число. Координаты вектора. 
Компланарные векторы. 
Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 
Зачёт. 

Формулировать определение вектора, его длины, 
коллинеарных и равных векторов, приводить 
примеры физических векторных величин. 
Объяснять, как вводятся действия сложения 
векторов, вычитания векторов и умножения вектора 
на число, какими свойствами они обладают, что 
такое правило треугольника, правило 
параллелограмма и правило многоугольника 
сложения векторов; решать задачи, связанные с 
действиями над векторами. Объяснять, какие 
векторы называются компланарными; 
формулировать и доказывать утверждение о 
признаке компланарности трёх векторов; 
объяснять, в чём состоит правило параллелепипеда 
сложения трёх некомпланарных векторов; 
формулировать и доказывать теорему о разложении 
любого вектора по трём данным некомпланарным 
векторам; применять векторы при решении 
геометрических задач. 

Первообразная и интеграл (13 ч) 
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Площадь криволинейной 
трапеции. Понятие об 
определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные 
элементарных функций. 
Правила вычисления 
первообразных. Формула 
Ньютона-Лейбница. Примеры 
применения интеграла в физике 
и геометрии. Контрольная 
работа.  

Знать и применять определение первообразной и 
неопределённого интеграла. Находить 
первообразные элементарных функций, 
первообразные f(x) + g(x), kf(x) и f(kx + b). 
Интегрировать  функции при помощи замены 
переменной, интегрирования по частям. Вычислять 
площадь криволинейной трапеции. На- ходить 
приближённые значения интегралов. Вычислять 
площадь криволинейной трапеции, используя 
геометрический смысл определённого интеграла, 
вычислять определённый интеграл при помощи 
формулы Ньютона—Лейбница. Знать и применять 
свойства определённого интеграла, применять 
определённые интегралы при решении 
геометрических и физических задач. Решать 
несложные дифференциальные уравнения, задачи, 
приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Метод координат в пространстве. Движения (15 ч) 
Декартовы координаты в 
пространстве. Формула 
расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы и 
плоскости.  Формула расстояния 
от точки до плоскости. 
Угол между векторами.  
Скалярное произведение 
векторов. Коллинеарные 
векторы. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. 
Контрольная работа. Зачёт. 

Объяснять, как определяется угол между векторами; 
формулировать  определение скалярного 
произведения векторов; формулировать и 
доказывать утверждения о его свойствах; объяснять, 
как вычислить угол между двумя прямыми, а также 
угол между прямой и плоскостью, используя 
выражение скалярного произведения векторов 
через их координаты; выводить уравнение 
плоскости, проходящей через данную  точку и 
перпендикулярной к данному вектору, и формулу 
расстояния от точки до плоскости; применять 
векторно-координатный метод при решении 
геометрических задач. 

Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 
Основные приемы решения 
систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, 
введение новых переменных. 
Равносильность уравнений, 
неравенств, систем. Решение 
иррациональных неравенств. 
Решение систем уравнений с 
двумя неизвестными 
простейших типов. Решение 
систем неравенств с одной 
переменной. 

Знать определение равносильных уравнений 
(неравенств) и преобразования, приводящие данное 
уравнение (неравенство) к равносильному, 
устанавливать равносильность уравнений 
(неравенств). 
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Уравнения-следствия (8 ч) 
Понятие уравнения-следствия. 
Возведение уравнения в чётную 
степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. 
Другие преобразования, 
приводящие к уравнению-
следствию. Применение 
нескольких преобразований. 

Знать определение уравнения-следствия, 
преобразования, приводящие данное уравнение к 
уравнению-следствию. Решать уравнения при  
помощи  перехода к уравнению-следствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам (13 ч) 
Основные понятия. Решение 
уравнений с помощью систем. 
Решение уравнений с помощью 
систем. Уравнения вида f (a(x)) = 
f (b(x)). Решение неравенств с 
помощью систем. Решение 
неравенств с помощью систем. 
Неравенства вида f (a(x)) > f 
(b(x)). 

Решать уравнения переходом к равносильной 
системе. Решать уравнения вида 
f (a(x)) = f (b(x)).   Решать неравенства переходом  к  
равносильной  системе. Решать неравенства вида f 
(a(x)) > f (b(x)). 

Равносильность уравнений на множествах (7 ч) 
Основные понятия. Возведение 
уравнения в чётную степень. 
Умножение уравнения на 
функцию. Другие 
преобразования уравнений. 
Применение нескольких 
преобразований. Уравнения с 
дополнительными условиями. 
Контрольная работа. 

Решать уравнения при помощи равносильности на 
множествах. 

Равносильность неравенств на множествах (7 ч) 
 
Основные понятия. Возведение 
неравенств в чётную степень. 
Умножение неравенства на 
функцию. Другие 
преобразования неравенств. 
Применение нескольких 
преобразований. Неравенства с 
дополнительными условиями. 
Нестрогие неравенства.  

Решать неравенства при помощи равносильности на 
множествах. Решать нестрогие неравенства. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч) 
Уравнения с модулями. 
Неравенства с модулями. Метод 
интервалов для непрерывных 

Решать уравнения (неравенства) с модулями, 
решать неравенства при помощи метода интервалов 
для непрерывных функций. 
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функций. Контрольная работа 
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 ч) 

Использование областей 
существования функций. 
Использование 
неотрицательности функций. 
Использование ограниченности 
функции. Использование 
монотонности и экстремумов 
функции. Использование 
свойств синуса и косинуса. 

Использовать свойства функций (областей 
существования, неотрицательности, 
ограниченности) при решении уравнений и 
неравенств в прикладных задачах. Использовать 
монотонность и экстремумы функции, свойства 
синуса и косинуса. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч) 
Равносильность систем. 
Система-следствие. Метод 
замены неизвестных. 
Рассуждения с числовыми 
значениями при решении 
уравнений и неравенств. 
Контрольная работа 

Знать определение равносильных систем 
уравнений, преобразований, приводящих данную 
систему к равносильной. Решать системы 
уравнений при помощи перехода к равносильной 
системе. Применять рассуждения с числовыми 
значениями при решении уравнений и неравенств. 

Повторение курса алгебры и начала математического анализа и геометрии (33 ч) 



362 
 

 

Информатика  
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 
Личностные образовательные результаты: 
 

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики.  

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 
мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 
информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 
Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, об 
информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. Ученики 
получают представление о современном уровне и перспективах развития отраслей 
информационных технологий и телекоммуникационных услуг. 
- Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 
деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 
исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим 
задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим 
результаты работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта 
перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у 
детей. 
- Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь.  

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не 
только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно 
знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 
эргономикой. 
- Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов.  

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 
учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 
требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в 
поиске информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед 
учениками возможные перспективы в изучении предмета, в дальнейшей 
профориентации в этом направлении. В содержании многих разделов учебников 
рассказывается об использовании информатики и ИКТ в различных профессиональных 
областях и перспективы их развития. 
 

Метапредметные образовательные результаты: 
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- Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 
- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 
- 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: 

 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  
- систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 
формулы; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  
- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 
сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 
безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 
ИКТ; 
- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете; 
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
- умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
- сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  
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- сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 
основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 
ними;  
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  
- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ;  
- владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 
документирования программ.  
 

Учащийся научится: 
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 
меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 
допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 
конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 
преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 
свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 
дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 
высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 
него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать логические уравнения; 

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

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 
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признак делимости числа на основание системы счисления; 
- записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 
- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 
частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 
ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 
данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 
данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 
исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 
вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых 
чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе 
алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 
данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 
структур в выбранном для изучения языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; применять 
стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 
обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип 
цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием 
заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 
двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 
принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 
- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 
программирования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 
языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 
многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 
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- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 
для решения учебных задач по выбранной специализации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 
компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 
обеспечения; 

- владеть принципами организации иерархических файловых систем и 
именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения исследовательского 
проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 
выполнять небольшие исследовательские проекты; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 
и диаграмм; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 
прикладных задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 
работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
- представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 
- применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 
авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 

- применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 
информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала 
связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 



367 
 

 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
- использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 
решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

- использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
- приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 
- использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 
- использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 
- создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
- осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

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

- проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов; 

- использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 
данных, в том числе - статистической обработки; 

- использовать методы машинного обучения при анализе данных; 
использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

- создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 
справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 
Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

10 класс 
 

Информация и информационные процессы (3 ч) 
Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 
информации. Информация в технике. Передача информации. Обработка информации. 
Хранение информации. Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  

Кодирование информации (6 ч) 
Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. 

Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы 
счисления. Перевод целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система 
счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 
Достоинства и недостатки. Кодирование графической информации. Цветовые модели. 
Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. 
Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 
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Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 
Логические основы компьютеров (3 ч) 
Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». 

Импликация. Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических 
выражений.   Диаграммы Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры 
логики. Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до 
универсального множества 

Устройство компьютера (3 ч) 
Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные 

устройства. Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. 
Распределённые вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. 
Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. 
Выполнение программы. Архитектура компьютера. Особенности мобильных 
компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 
устройств. Обмен данными с внешними устройствами. Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение (2 ч) 
Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных 

устройств. Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на 
программное обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 
Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила 
коллективной работы Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 
управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна 
и вёрстки. Системы автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной 
информации. Обработка звуковой информации. Обработка видеоинформации. 
Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 
Утилиты. Файловые системы. 

Компьютерные сети (3 ч) 
Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в 

Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 
Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 
файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. 
Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. 
Интернет и право. 

Алгоритмизация и программирование (10 ч) 
Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. 

Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. 
Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык 
Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в 
памяти. Арифметические выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и 
остаток. Стандартные функции. Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 
Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постусловием. Циклы по 
переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных 
функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Символьные строки. 
Операции со строками. 

Вычислительные задачи (3 ч) 
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Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных 
процессоров.  

Информационная безопасность (1 ч) 
Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 
Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. 
Правила личной безопасности в Интернете. 

Резерв (1 ч) 
11 класс 

 

Информация и информационные процессы (4 ч) 
Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. 

Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. 
Информационные технологии. Государственные электронные сервисы и услуги. 
Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. 
Информационная культура. Стандарты в сфере информационных технологий. 
дробно-линейных функций. Сложная функция (композиция функций).  

Моделирование (4 ч) 
Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели 

мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка 
задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ 
результатов. Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. 
Модель ограниченного роста.  

Базы данных (8 ч) 
Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. 

Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 
Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. 
Запрос данных из нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчёты. Простые отчёты. 

Создание веб-сайтов (6 ч) 
Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая 
веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. 
Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 
Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 
Мультимедиа. Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. Динамический HTML. «Живой» 
рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Обработка изображений (3 ч) 
Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. 

Кадрирование. Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. 
Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. 
Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые 
слои. Анимация. Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 
Выравнивание, распределение. Группировка. 

Трёхмерная графика (10 ч) 
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Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования 
объектов. Сеточные модели. Редактирование сетки. Материалы и текстуры. Рендеринг. 
Источники света. Камеры. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ Тема 
Количество часов / класс 
Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 
1.  Техника безопасности. Организация рабочего 

места 
2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 7 2 3 

3.  Кодирование информации 6 6  

4.  Логические основы компьютеров 3 3  

5.  Компьютерная арифметика 0 0  

6.  Устройство компьютера 3 3  

7.  Программное обеспечение 2 2  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 1 1  

 Итого: 25 21 4 

Алгоритмы и программирование 
10.  Алгоритмизация и программирование 10 10  

11.  Решение вычислительных задач 3 3  

12.  Элементы теории алгоритмов 0   

13.  Объектно-ориентированное программирование 0   

 Итого: 13 13 0 

Информационно-коммуникационные технологии 
14.  Моделирование 4  4 

15.  Базы данных 8  8 

16.  Создание веб-сайтов 6  6 

17.  Графика и анимация 5  5 

18.  3D-моделирование и анимация 6  6 

 Итого: 29 0 29 
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 Резерв 3 1 2 

 Итого по всем разделам: 70 35 35 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  

 
Информатика. 10 класс (35 ч, из них 1 ч — резерв) 

Основное 
содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, том числе,  

с учетом Рабочей программы 
воспитания 

Информация и информационные процессы (3 ч) 
Инструктаж по ТБ. Информатика 
и информация. Получение 
информации. Формы 
представления информации. 
Информация в природе. Человек, 
информация, знания. Свойства 
информации. Информация в 
технике. Передача информации. 
Обработка информации. 
Хранение информации. 
Структура информации. Таблицы. 
Списки. Деревья. Графы. 

правила техники безопасности и безопасного 
поведения в кабинете информатики, понятия 
«информация», формы представления 
информации; информация в природе, науке и 
технике; информационные процессы; 
структурирование информации. 

Кодирование информации (6 ч) 
Равномерное и неравномерное 
кодирование. Правило 
умножения. Декодирование. 
Условие Фано. Алфавитный 
подход к оценке количества 
информации. Системы 
счисления. Перевод целых чисел 
в другую систему счисления. 
Двоичная система счисления. 
Арифметические операции. 
Сложение и вычитание степеней 
числа 2. Достоинства и 
недостатки. Кодирование 
графической информации. 
Цветовые модели. Растровое 
кодирование. Форматы файлов. 
Векторное кодирование. 

кодировать и декодировать тексты по заданной 
кодовой таблице; строить неравномерные коды, 
допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; понимать 
задачи построения кода, обеспечивающего по 
возможности меньшую среднюю длину 
сообщения при известной частоте символов, и 
кода, допускающего диагностику ошибок; 
использовать графы, деревья, списки при 
описании объектов и процессов окружающего 
мира; использовать префиксные деревья и 
другие виды деревьев при решении 
алгоритмических задач, в том числе при анализе 
кодов; 
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Трёхмерная графика. 
Фрактальная графика. 
Кодирование звуковой 
информации. Оцифровка звука. 
Инструментальное кодирование 
звука. Кодирование 
видеоинформации. 

Логические основы компьютеров (3 ч) 
Логические операции «НЕ», 

«И», «ИЛИ». Операция 
«исключающее ИЛИ». 
Импликация. Эквиваленция. 
Логические выражения. 
Вычисление логических 
выражений.   Диаграммы Венна. 
Упрощение логических 
выражений. Законы алгебры 
логики. Множества и логические 
выражения. Задача дополнения 
множества до универсального 
множества. 

строить логические выражения с помощью 
операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 
импликации, эквиваленции; выполнять 
эквивалентные преобразования этих выражений, 
используя законы алгебры логики (в частности, 
свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 
Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 
строить таблицу истинности заданного 
логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме 
по заданной таблице истинности; определять 
истинность высказывания, составленного из 
элементарных высказываний с помощью 
логических операций, если известна истинность 
входящих в него элементарных высказываний; 
исследовать область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать логические 
уравнения; строить дерево игры по заданному 
алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 

Устройство компьютера (3 ч) 
Современные 

компьютерные системы. 
Стационарные компьютеры. 
Мобильные устройства. 
Встроенные компьютеры. 
Параллельные вычисления. 
Суперкомпьютеры. 
Распределённые вычисления. 
Облачные вычисления. Выбор 
конфигурации компьютера. 
Общие принципы устройства 
компьютеров. Принципы 
организации памяти. 
Выполнение программы. 
Архитектура компьютера. 

понимать основные принципы устройства и 
функционирования современных стационарных и 
мобильных компьютеров; выбирать 
конфигурацию компьютера в соответствии с 
решаемыми задачами; 
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Особенности мобильных 
компьютеров. Магистрально-
модульная организация 
компьютера. Взаимодействие 
устройств. Обмен данными с 
внешними устройствами. 
Облачные хранилища данных. 

Программное обеспечение (2 ч) 
Виды программного 

обеспечения. Программное 
обеспечение для мобильных 
устройств. Инсталляция и 
обновление программ. Авторские 
права. Типы лицензий на 
программное обеспечение. 
Ответственность за незаконное 
использование ПО. Коллективная 
работа над документами. 
Рецензирование. Онлайн-офис. 
Правила коллективной работы 
Пакеты прикладных программ. 
Офисные пакеты. Программы для 
управления предприятием. 
Пакеты для решения научных 
задач. Программы для дизайна и 
вёрстки. Системы 
автоматизированного 
проектирования. Обработка 
мультимедийной информации. 
Обработка звуковой информации. 
Обработка видеоинформации. 
Системное программное 
обеспечение. Операционные 
системы. Драйверы устройств. 
Утилиты. Файловые системы. 

выполнять отладку и тестирование программ в 
выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ 
стандартные библиотеки языка 
программирования и внешние библиотеки 
программ; создавать многокомпонентные 
программные продукты в среде 
программирования; инсталлировать и 
деинсталлировать программные средства, 
необходимые для решения учебных задач по 
выбранной специализации; осознанно подходить 
к выбору ИКТ-средств и программного 
обеспечения для решения задач, возникающих в 
ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 
целей; 
 
 

Компьютерные сети (3 ч) 
Сеть Интернет. Краткая история 
Интернета. Набор протоколов 
TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-
адреса и маски. Доменные имена. 
Адрес ресурса (URL). 
Тестирование сети. Службы 
Интернета. Всемирная паутина. 
Поиск в Интернете. Электронная 

использовать компьютерные сети для обмена 
данными при решении прикладных задач; 
организовывать на базовом уровне сетевое 
взаимодействие (настраивать работу протоколов 
сети TCP/IP и определять маску сети); понимать 
структуру доменных имен; принципы IP-
адресации узлов сети; представлять общие 
принципы разработки и функционирования 



374 
 

 

почта. Обмен файлами (FTP). 
Форумы. Общение в реальном 
времени. Информационные 
системы. Личное 
информационное пространство. 
Организация личных данных. 
Нетикет. Интернет и право. 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 
 

Алгоритмизация и программирование (10 ч) 
Алгоритмы. Этапы решения задач 
на компьютере. Анализ 
алгоритмов. Оптимальные 
линейные программы. Анализ 
алгоритмов с ветвлениями и 
циклами. Исполнитель Робот. 
Исполнитель Чертёжник. 
Исполнитель Редактор. Введение 
в язык Python. Простейшая 
программа. Переменные. Типы 
данных. Размещение переменных 
в памяти. Арифметические 
выражения и операции. 
Вычисления. Деление нацело и 
остаток. Стандартные функции. 
Ветвления. Условный оператор. 
Сложные условия. Циклические 
алгоритмы. Цикл с условием. 
Циклы с постусловием. Циклы по 
переменной. Процедуры. 
Функции. Рекурсия. Ханойские 
башни. Анализ рекурсивных 
функций. Массивы. Ввод и вывод 
массива. Перебор элементов. 
Символьные строки. Операции со 
строками. 

- анализировать предложенный 
алгоритм, например, определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве 
исходных значений и при каких исходных 
значениях возможно получение указанных 
результатов; создавать, анализировать и 
реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом элементарных 
функций (в том числе приближенных 
вычислений), записью чисел в позиционной 
системе счисления, делимостью целых чисел; 
линейной обработкой последовательностей и 
массивов чисел (в том числе алгоритмы 
сортировки), анализом строк, а также 
рекурсивные алгоритмы; создавать собственные 
алгоритмы для решения прикладных задач на 
основе изученных алгоритмов и методов; 
использовать основные понятия, конструкции и 
структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих 
конструкций и структур в выбранном для 
изучения языке программирования; использовать 
в программах данные различных типов; 
применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; 
выполнять обработку данных, хранящихся в виде 
массивов различной размерности; выбирать тип 
цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 
составлять циклы с использованием заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять 
базовые операции с текстовыми и двоичными 
файлами; выделять подзадачи, решение которых 
необходимо для решения поставленной задачи в 
полном объеме; реализовывать решения подзадач 
в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 
единую программу; использовать модульный 
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принцип построения программ; использовать 
библиотеки стандартных подпрограмм; 

Вычислительные задачи (3 ч) 
Решение уравнений. 
Приближённые методы. 
Использование табличных 
процессоров. 

применять алгоритмы поиска и сортировки при 
решении типовых задач; выполнять объектно-
ориентированный анализ задачи: выделять 
объекты, описывать на формальном языке их 
свойства и методы; реализовывать объектно-
ориентированный подход для решения задач 
средней сложности на выбранном языке 
программирования; 
выполнять отладку и тестирование программ в 
выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ 
стандартные библиотеки языка 
программирования и внешние библиотеки 
программ; создавать многокомпонентные 
программные продукты в среде 
программирования. 

Информационная безопасность (1 ч) 
Понятие информационной 

безопасности. Средства защиты 
информации. Информационная 
безопасность в мире. 
Информационная безопасность в 
России. Безопасность в 
интернете. Сетевые угрозы. 
Мошенничество. Шифрование 
данных. Правила личной 
безопасности в Интернете. 

применять на практике принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; соблюдать при 
работе в сети нормы информационной этики и 
права (в том числе авторские 
права);проектировать собственное 
автоматизированное место; следовать основам 
безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования 
при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
Резерв (1 ч) 

 
Информатика. 11 класс (35 ч, из них 2 ч — резерв) 

Основное содержание 
по темам (главам) 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, в том 

числе, с учетом Рабочей 
программы воспитания 

Информация и информационные процессы (4 ч) 
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Передача данных. Скорость 
передачи данных. Информация и 
управление. Кибернетика. Понятие 
системы. Системы управления. 
Информационное общество. 
Информационные технологии. 
Государственные электронные 
сервисы и услуги. Электронная 
цифровая подпись (ЭЦП). 
Открытые образовательные 
ресурсы. Информационная 
культура. Стандарты в сфере 
информационных технологий. 
 

передача данных, вычисление скорости 
передачи данных, кибернетика, понятие 
информационного общества; стандарты в сфере 
информационных технологий 

Моделирование (4 ч) 
Модели и моделирование. 
Иерархические модели. Сетевые 
модели. Модели мышления. 
Искусственный интеллект. 
Адекватность. Этапы 
моделирования. Постановка 
задачи. Разработка модели. 
Тестирование модели. 
Эксперимент с моделью. Анализ 
результатов. Математические 
модели в биологии. Модель 
неограниченного роста. Модель 
ограниченного роста.  

пользоваться навыками формализации задачи; 
создавать описания программ, инструкции по 
их использованию и отчеты по выполненным 
проектным работам; 
разрабатывать и использовать компьютерно-
математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или 
процессу; проводить эксперименты и 
статистическую обработку данных с помощью 
компьютера; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; оценивать числовые параметры 
моделируемых объектов и процессов; 
использовать динамические (электронные) 
таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и 
смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение графиков и диаграмм; 

Базы данных (8 ч) 
Многотабличные базы данных. 
Ссылочная целостность. Типы 
связей. Таблицы. Работа с готовой 
таблицей. Создание таблиц. Связи 
между таблицами. Запросы. 
Конструктор запросов. Критерии 
отбора. Запросы с параметрами. 
Вычисляемые поля. Запрос данных 
из нескольких таблиц. Формы. 

создавать многотабличные базы данных, 
настройка связей между таблицами; работа с 
готовой таблицей; создание таблиц, форм, 
отчетов, запросов. 
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Простая форма. Отчёты. Простые 
отчёты. 

Создание веб-сайтов (6 ч) 
Веб-сайты и веб-страницы. 

Статические и динамические веб-
страницы. Веб-программирование. 
Системы управления сайтом. 
Текстовые веб-страницы. 
Простейшая веб-страница. 
Заголовки. Абзацы. Специальные 
символы. Списки. Гиперссылки. 
Оформление веб-страниц. Средства 
языка HTML. Стилевые файлы. 
Стили для элементов. Рисунки, 
звук, видео. Форматы рисунков. 
Рисунки в документе. Фоновые 
рисунки. Мультимедиа. Блоки. 
Блочная вёрстка. Плавающие 
блоки. Динамический HTML. 
«Живой» рисунок. Скрытый блок. 
Формы. 

представление о веб-сайтах и веб-страницах; 
веб-программирование; создание простейшего 
сайта (веб-страницы); представлять общие 
принципы разработки и функционирования 
интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 
 

Обработка изображений (3 ч) 
Ввод изображений. Разрешение. 
Цифровые фотоаппараты. 
Сканирование. Кадрирование. 
Коррекция изображений. 
Исправление перспективы. 
Гистограмма. Коррекция цвета. 
Ретушь. Работа с областями. 
Выделение областей. Быстрая 
маска. Исправление «эффекта 
красных глаз». Фильтры. 
Многослойные изображения. 
Текстовые слои. Анимация. 
Векторная графика. Примитивы. 
Изменение порядка элементов. 
Выравнивание, распределение. 
Группировка. 

различные способы ввода изображений в 
компьютер, коррекция изображений, цвета; 
работа с многослойными изображениями. 

Трёхмерная графика (10 ч) 
Понятие 3D-графики. Проекции. 
Работа с объектами. Примитивы. 
Преобразования объектов. 
Сеточные модели. Редактирование 
сетки. Материалы и текстуры. 

Иметь представление о 3D-графике, 
графические примитивы, преобразование 
объектов, редактирование сетки, работа с 
различными материалами и текстурами, 
создание 3D-изображений. 
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Рендеринг. Источники света. 
Камеры. 

 
Физика 

 
Планируемые результаты обучения 
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 
способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению 
к общественно политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию 
и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 
Родину, за прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 
российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, 
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правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 
культур, а так- 

же различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 
солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 
культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений 
— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности для подготовки к решению личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 
Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 
• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщенные способы решения задач; 
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
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• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 
учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т.д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/ 
решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 
этом 

личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты обучения физике в средней школе представлены для 
базового уровня (2 ч в неделю)  

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Выпускник на базовом 
уровне получит возможность 
научиться: 

• демонстрировать на примерах роль и место 
физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современных техники и 
технологий, в практической 

деятельности людей; 
• показывать на примерах взаимосвязь между 

• понимать и объяснять 
целостность физической теории, 
различать границы ее 
применимости и место в ряду 
других физических теорий; 

• владеть приемами 
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физикой и другими естественными науками; 
• устанавливать взаимосвязь естественно-

научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического 
содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя 
информацию из различных источников и критически 
ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-
исследовательской деятельности методы научного 
исследования (наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы 
научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в 
научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения 
физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, 
планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и 
оценивать относительную погрешность измерения 
по формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между 
физическими величинами: проводить измерения и 
определять на основе исследования значение 
параметров, характеризующих данную зависимость 
между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 

• использовать для описания характера 
протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между 
ними; 

• использовать для описания характера 
протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и 
межпредметного характера), используя модели, 
физические величины и законы; выстраивать 
логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса 
(явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной 

построения теоретических 
доказательств, а также 
прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений 
и процессов на основе 
полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

• характеризовать 
системную связь между 
основополагающими научными 
понятиями: пространство, 
время, материя (вещество, 
поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на 
основе знания 
основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

• самостоятельно 
планировать и проводить 
физические эксперименты; 

• характеризовать 
глобальные проблемы, стоящие 
перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, 
экологические и роль физики в 
решении этих проблем; 

• решать практико-
ориентированные качественные 
и расчетные физические задачи 
с выбором физической модели, 
используя несколько 
физических законов или 
формул, связывающих 
известные физические 
величины; 

• объяснять принципы 
работы и характеристики 
изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

• объяснять условия 
применения физических 
моделей при решении 
физических задач, находить 
адекватную предложенной 
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физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять  

физическую модель, находить физические 
величины и законы, 

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

• учитывать границы применения изученных 
физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, 
приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и 
проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и 
процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

 

задаче физическую модель, 
разрешать проблему 

как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи 
методов оценки. 

 

 
 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: физическая величина, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 
— приводить примеры объектов изучения физики; 
— приводить базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 
— описывать и применять методы научного исследования в физике; 
— делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 
величинами; 

— различать прямые и косвенные измерения физических 
величин; понимать смысл абсолютной и относительной погрешностей измерения; 
— интерпретировать физическую информацию, полученную из разных источников. 
 
Механика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 
отсчета, система отсчета, траектория, поступательное движение, вращательное 
движение, 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
свободное падение, относительность механического движения, инерциальная система 
от- 

счета, инертность, центр тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, замкнутая 
система, реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия,  

абсолютно твердое тело, гидростатическое давление, колебательное движение, 
колебательная система, вынужденные колебания, механический резонанс, волна, 

волновая поверхность, луч, музыкальный тон; 
— использовать табличный, графический и аналитический способы описания 

механического движения; 
— анализировать графики равномерного и равноускоренного прямолинейного 

движений, условия возникновения свободных колебаний в колебательных системах, 
зависимости проекций скорости и ускорения гармонически колеблющейся точки от 
времени, процессы превращения энергии при гармонических колебаниях, потери 
энергии в реальных 

колебательных системах, особенности распространения поперечных и продольных 
волн в средах, звуковых волн, основные характеристики звука; 

— приводить определения физических величин: перемещение, скорость, 
пройденный путь, средняя скорость, мгновенная скорость, средняя путевая скорость, 
среднее ускорение, мгновенное ускорение, ускорение свободного падения, период и 
частота обращения, угловая скорость, центростремительное ускорение, масса, сила, сила 
тяжести, первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила 
трения скольжения, импульс материальной точки, работа силы, мощность, КПД 
механизма, механическая энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
момент силы, плечо силы, сила давления, сила Архимеда, период, частота и фаза 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; записывать единицы измерения 
физических величин в СИ; 

— формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) инерции, законы 
Ньютона, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 
Кеплера, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о 
кинетической энергии, закон сохранения механической энергии, первое и второе 
условия равновесия твердого тела, принцип минимума потенциальной энергии, закон 
Паскаля, закон Архимеда, условие плавания тел,  

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в механике: 
материальная точка, инерциальная система отсчета, свободное тело, замкнутая система, 

абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, гармонические колебания, пружинный 
маятник, математический маятник; 

— описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения скольжения, по 
изучению основных положений статики и гидростатики, по наблюдению и изучению 
особенностей колебательного и волнового движений; фундаментальные опыты Галилея, 
Кавендиша и др.; 
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— определять положение тела на плоскости в любой момент времени, рассматривать 
свободное падение тел без начальной скорости, преобразования Галилея, движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью, основную (прямую) и обратную 
задачи механики, движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы 

силы, кинетической энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической 
энергии; 

— получать уравнения движения груза на пружине и движения математического 
маятника; 

— записывать кинематические уравнения равномерного и равноускоренного 
прямолинейного движения, равномерного движения по окружности, уравнение 
гармонических колебаний, уравнение движения для вынужденных колебаний, формулы 
для расчета периодов колебаний пружинного и математического маятников; 

—  различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы отсчета; 
— приводить значения: ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли, 

гравитационной постоянной, первой и второй космических скоростей для Земли; 
— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия 

приборов (например, динамометра), при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 
быту (например, роль сил трения в движении тел), при решении задач. 

 
Молекулярная физика и термодинамика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: термодинамическая система, тепловое 

(термодинамическое) равновесие, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 
изотермический, изобарный, изохорный и адиабатический процессы, теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый 
процесс, насыщенный пар; 

— приводить определения физических величин: относительная молекулярная (или 
атомная) масса, количество вещества, молярная масса, температура, внутренняя энергия 
идеального газа, среднеквадратичная скорость, наиболее вероятная скорость, количество 
теплоты, удельная теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная теплоемкость 
вещества, КПД теплового двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, 
абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота 
плавления; записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— формулировать и объяснять основные положения молекулярно-кинетической 
теории строения вещества; 

— наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, диффузия, испарение, 
конденсация, сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия 
монокристаллов; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества, характеризовать изменения 
структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

— формулировать: нулевой закон термодинамики, закон Бойля—Мариотта, закон 
Гей-Люссака, закон Шарля, объединенный газовый закон, закон Дальтона, закон 
сохранения энергии, первый и второй законы термодинамики; 

— понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния идеального газа 
(уравнения Менделеева—Клапейрона), основного уравнения МКТ, уравнения теплового 
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баланса; — выделять основные признаки физических моделей, используемых в 
молекулярной физике: термодинамическая система, равновесное состояние системы, 
равновесный процесс, теплоизолированная система, идеальный газ, идеальный тепловой 
двигатель, цикл Карно; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности 
большого числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических 
параметров; термодинамический метод при рассмотрении свойств  макроскопических 
тел без представлений об их внутреннем строении; уравнение теплового баланса при 
решении 

задач; 
— описывать эксперименты: по наблюдению и изучению изопроцессов, по 

измерению удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение 
внутренней энергии тела при совершении работы; фундаментальные опыты Штерна, 
Джоуля и др.; 

— объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения 
вещества, зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры, 

связь температуры и средней кинетической энергии хаотического движения 
молекул, строение и свойства твердых и аморфных тел, графический смысл работы, 
невозможность 

создания вечного двигателя, необратимость тепловых явлений, цикл Карно, 
процессы, происходящие в идеальной холодильной машине, работающей по циклу 
Карно, зависимость температуры кипения жидкости от внешнего давления; 

— применять первый закон термодинамики к изопроцессам; 
— обсуждать применение адиабатических процессов в технике (принцип действия 

дизельного двигателя), экологические проблемы использования тепловых машин, 
значение влажности воздуха в жизни человека; 

— приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной газовой постоянной, 
постоянной Больцмана; 

— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия 
приборов (например, термометра, калориметра, конденсационного гигрометра, 
волосного гигрометра, психрометра), тепловых машин, при объяснении явлений, 
наблюдаемых в природе и быту, при решении задач. 

 
Электродинамика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: электризация тел, электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, 
однородное электрическое поле, эквипотенциальная поверхность, свободные и 
связанные заряды, конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая 
индукция, электрический 

ток, сторонние силы, электролитическая диссоциация, ионизация газа, магнитное 
взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, 
электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, 
вынужденные электромагнитные колебания, переменный ток, электромагнитное поле, 
электромагнитная волна, модуляция, линза, главный фокус линзы, оптический центр 
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линзы, фокальная плоскость линзы, аккомодация, дисперсия, интерференция, 
когерентные источники света, дифракция; 

— приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 
электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 
проницаемость среды, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 
электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, 
сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, работа и мощность 
электрического тока, ЭДС источника тока, модуль магнитной индукции, сила Ампера, 
сила Лоренца, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, индуктивность 
контура, действующие значения силы тока и напряжения, коэффициент трансформации, 
длина и скорость распространения электромагнитной волны, интенсивность 
электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели преломления, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, линейное увеличение тонкой линзы, угол 
зрения; записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной 
плотности электрического поля, 

энергии магнитного поля тока получать формулу для расчета: работы сил 
однородного электростатического поля; 

— рассматривать основные свойства электрических зарядов, смысл теорий 
близкодействия и дальнодействия, основные свойства электрического поля, связь между 
работой сил однородного электростатического поля и потенциальной энергией 
точечного заряда, связь между напряженностью электрического поля и разностью 
потенциалов, свойства проводников и диэлектриков в электростатическом поле, 
действия электрического тока, последовательное, параллельное и смешанное 
соединения проводников, магнитные свойства вещества, основные свойства вихревого 
электрического поля, спектр электромагнитных волн, принципы радиосвязи и 
телевидения, закон независимости световых пучков, ход светового луча через 
плоскопараллельную пластинку и треугольную призму, глаз как оптическую систему, 
методы измерения скорости света; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 
пластин и расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля 
заряженного конденсатора, условия возникновения и существования электрического 
тока, зависимость сопротивления проводника от температуры, электронную 
проводимость металлов, электропроводность электролитов, электролиз, электрический 
разряд в газах, возникновение самостоятельного и несамостоятельного разрядов, 
ионизацию электронным ударом, электрический ток в вакууме, возникновение 
собственной и примесной проводимости полупроводников, радиационные пояса Земли, 
возникновение энергии магнитного поля тока, свободных электромагнитных колебаний, 
связь физических величин в формуле Томсона, процессы при гармонических колебаниях 
в колебательном контуре, превращения энергии в колебательном контуре, 
возникновение электромагнитной волны, связь физических величин в формуле тонкой 
линзы, правило знаков при использовании формулы тонкой линзы, дефекты зрения и их 
коррекцию, образование интерференционной картины в тонких пленках, дифракцию 
света на длинной узкой щели, образование пятна Пуассона; 
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— изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с током и 
движущуюся заряженную частицу, магнитное взаимодействие проводников с токами; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип 
суперпозиции электрических полей, первое правило Кирхгофа, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, 
содержащего ЭДС, принцип суперпозиции магнитных полей, правило буравчика, 
правило левой руки, закон Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), 
правило Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света, принцип Гюйгенса, условия интерференционных максимумов 
и минимумов, принцип Гюйгенса—Френеля, условие дифракционных минимумов; 

— проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической 
цепи; 

— описывать эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по 
наблюдению силовых линий электрического поля, по измерению электроемкости 
конденсатора; по наблюдению теплового действия электрического тока; по наблюдению 
картин магнитного поля; по наблюдению электромагнитных колебаний; по наблюдению 
и исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления света, 
волновых свойств света; фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея, 
Герца, Юнга, Френеля, Ньютона и др.; 

— получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью плоского 
зеркала, собирающих и рассеивающих линз; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в 
электродинамике и оптике: точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности 
электростатического поля, однородное электростатическое поле, эквипотенциальные 
поверхности, электронный газ, однородное магнитное поле, линии индукции 
магнитного поля, идеальный колебательный контур, гармоническая электромагнитная 
волна, точечный источник света, световой луч, однородная и изотропная среда, плоская 
световая волна, тонкая линза; 

— приводить значения: скорости света в вакууме; 
— описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях, содержащих 

резистор; 
— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: 

электроскопа, электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, аккумулятора, 
реостата, потенциометра, вакуумного диода, электронно-лучевой трубки, 
электродвигателя постоянного тока, трансформатора; принцип действия генератора 
переменного тока, плоского зеркала; 

— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе 
и быту, при решении задач. 

 
Основы специальной теории относительности 
(СТО) 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: событие, собственное время, собственная длина; 
— обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа 

относительности на электромагнитные явления; связь между энергией и массой в СТО; 
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— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 
— формулировать постулаты СТО; 
— рассматривать относительность: одновременности событий, промежутков 

времени и расстояний; 
— записывать формулы определения релятивистского импульса, полной энергии и 

энергии покоя в СТО; основной закон динамики в СТО; релятивистское соотношение 
между энергией и импульсом. 

 
Квантовая физика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-

волновой дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, энергетический выход 
ядерных реакций, цепная ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее 
излучение], элементарная частица, аннигиляция; 

— описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: 
энергия кванта, постоянная Планка, работа выхода электронов, энергия и импульс 
фотона, энергия ионизации атома, период полураспада, зарядовое и массовое числа, 
атомная единица массы, энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного 
ядра, коэффициент размножения нейтронов, поглощенная доза излучения, мощность 
поглощенной дозы, эквивалентная доза; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

— объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, 
гипотезу де Бройля, возникновение серии Бальмера; 

— понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических 
законов: внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада, сохранения энергии, 
электрического заряда, массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; 
уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, 
смещения для альфа-распада и бета-распада; отличать словесную формулировку закона 
от его математической записи; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи 
физических величин; 

— изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, 
явление внешнего фотоэффекта, проводить измерения естественного радиационного 
фона, 

исследования треков заряженных частиц по фотографиям и др.; 
— описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда, Беккереля и 

др.; 
— выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой 

физике: абсолютно черное тело, модель атома Томсона, планетарная модель атома, 
протонно-нейтронная модель атомного ядра; 

— обсуждать причины ≪ультрафиолетовой≫ катастрофы, красную границу 
фотоэффекта, модель атома водорода по Бору, состав радиоактивного излучения, 
физическую природу альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства ядерных сил, экологические 
проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций (АЭС), пути 
решения этих проблем, перспективы использования атомной [и термоядерной 
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энергетики], [проблему УТС], меры защиты от радиоактивных излучений, применение 
радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, фундаментальные 
взаимодействия; 

—рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования:, 
газоразрядного счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного 
реактора, дозиметра; 

—приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и нейтрона, 
атомной единицы массы; 

—применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 
быту, при решении задач. 

 
Элементы астрофизики 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 
— познакомиться с объектами и методами исследования астрофизики; 
— давать определения понятий: астрономическая единица, солнечная активность, 

годичный параллакс, световой год, парсек, галактика; 
— рассматривать физическую природу планет земной группы, планет-гигантов и 

малых тел Солнечной системы; 
— приводить примеры астероидов, карликовых планет, комет, метеорных потоков; 
— обсуждать гипотезу происхождения Солнечной системы; 
— оценивать расстояния до космических объектов, используя понятия: 

астрономическая единица, световой год, парсек; 
— рассматривать строение солнечной атмосферы, примеры проявления солнечной 

активности и ее влияния на протекание процессов на нашей планете, строение нашей 
Галактики, эволюцию Вселенной, используя элементы теории Большого взрыва; 

— описывать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира, протон-
протонный цикл, происходящий в недрах Солнца, эволюцию звезд, используя диаграмму 
Герцшпрунга—Рассела, крупномасштабную структуру Вселенной; 

— записывать и анализировать: обобщенный третий закон Кеплера, закон Стефана — 
Больцмана, закон Хаббла; 

— сравнивать звезды, используя следующие параметры: масса, размер, температура 
поверхности; 

— указывать особенности: нейтронных звезд, пульсаров, черных дыр, переменных, 
новых и сверхновых звезд, экзопланет, рассеянных и шаровых звездных скоплений; 

— приводить значения: солнечной постоянной, постоянной Хаббла; 
— применять полученные знания при объяснении астрономических явлений, 

решении задач. 
 
Содержание курса физики 
 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика — фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. Научный 

метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 
Методы научного исследования физических явлений. Моделирование явлений и 

процессов природы. Физические законы. Границы применимости физических законов. 
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Физические теории и принцип соответствия. Измерение физических величин. 
Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира и в практической деятельности людей.  

 
Механика 
Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики 
— перемещение, скорость, ускорение. Кинематические уравнения. Различные 

способы описания механического движения. Основная (прямая) и обратная задачи 
механики. Основные модели тел и движений. Поступательное и вращательное движения 
тела. Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения. Свободное падение 
тел. 

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика 
движения по окружности.  

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. 
Масса. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Принцип относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 
Опыт Кавендиша. Сила тяжести. Законы механики и движение небесных тел. Законы 
Кеплера. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения.  

Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Центр масс. Работа силы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. 
Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная 
энергия. Механическая энергия системы. Закон сохранения механической энергии.  

Равновесие материальной точки. Условие равновесия твердых тел. Плечо и момент 
силы. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердого тела. Давление. Давление 

в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  
Механические колебания и волны. Характеристики колебательного движения. 

Свободные колебания. Колебательные системы. Кинематика колебательного движения. 
Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. Уравнение движения 
груза на пружине. Уравнение движения математического маятника. Периоды колебаний 
пружинного и математического маятников. Превращение энергии при гармонических 
колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 
Волны в среде. Звук. Характеристики звука. 

 
Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. 

Строение вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение 
частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 
Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. Тепловое 

(термодинамическое) равновесие. Температура. Измерение температуры. Шкалы 
температур. 

Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Постоянная 
Больцмана. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 
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Закон Дальтона. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева—
Клапейрона). Универ- 

сальная газовая постоянная. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение 
скоростей молекул газа. 

Свойства жидкостей. Кристаллические и аморфные тела. 
Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон 
сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. Необратимость тепловых 
процессов. Второй закон термодинамики. Тепловы машины. Принцип действия 
теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 

Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 
Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. Влажность воздуха. 
Точка росы. Измерение влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества. 
Удельная теплота плавления вещества. 

 
Электродинамика 
Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции электрических полей. Линии напряженности электрического поля.  

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 
Диэлектрическая проницаемость. 

Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 
электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

уединенного проводника и конденсатора. Энергия электрического поля. 
Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. 

Источники тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 
однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления 
проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—
Ленца. За-кон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 
Реостат. Потенциометр. Измерение силы тока, напряжения. 

Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз. 
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. 
Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках.  
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция 

магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 
индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон 
Ампера. Электродвигатель постоянного тока. Рамка с током в однородном магнитном 
поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 
Магнитный щит Земли. Магнитные свойства вещества. Опыты Фарадея. Явление 
электромагнитной индукции. 
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Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при гармонических колебаниях в 
колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 
Резистор в цепи переменного тока. 

Действующие значения силы тока и напряжения.  Трансформатор.  
Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. 

Интенсивность электромагнитной волны. 
Спектр электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления волн. 
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображений в 

тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения.  
Измерение скорости света. Дисперсия света. Опыты Ньютона. Принцип Гюйгенса. 

Интерференция волн. Интерференция света. Когерентные источники света. Опыт Юнга. 
Кольца Ньютона. Интерференция в тонких пленках. Дифракция света. Принцип 

Гюйгенса—Френеля.  
Законы электродинамики и принцип относительности. 
Опыт Майкельсона. Постулаты специальной теории относительности. 

Относительность одновременности событий, промежутков времени и расстояний. Масса, 
импульс и энергия 

в специальной теории относительности. Формула Эйнштейна. 
 
Квантовая физика  
Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. 

Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотоны. Давление света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-
волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и излучение света 
атомом. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые спектры. [Лазеры.] 

Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Виды 
радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. 
Правила смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность. 
Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия 
связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. 
Биологическое действие радиоактивных излучений. Экологические проблемы 
использования ядерной энергии. Применение радиоактивных изотопов. 

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. 
Фундаментальные взаимодействия. 

 
Астрофизика 
Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. 

Кометы и метеорные потоки. Солнце. Звезды. Диаграмма Герцшпрунга—Рассела и 
эволюция 
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звезд. Переменные, новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. 
Звездные скопления. Пространственно-временны́е масштабы наблюдаемой Вселенной. 
Закон Хаббла. Крупномасштабная структура Вселенной. Представления об эволюции 
Вселенной. Элементы теории Большого взрыва.  

 
Лабораторные работы и опыты 
Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение расстояний. 
2. Измерение промежутков времени. 
3. Измерение массы тела. 
4. Измерение силы. 
5. Измерение атмосферного давления. 
6. Измерение температуры тел. 
7. Измерение влажности воздуха. 
8. Измерение силы тока в различных участках электрической цепи. 
9. Измерение напряжения между двумя точками цепи. 
10. Измерение сопротивления резистора. 
11. Измерение ЭДС источника тока. 
12. Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 
13. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 
1. Расчет абсолютной и относительной погрешностей измерения. 
2. Определение начальной скорости тела, брошенного горизонтально. 
3. Определение центростремительного ускорения тела. 
4. Измерение коэффициента трения скольжения. 
5. Измерение температуры кристаллизации и удельной теплоты плавления вещества. 
6. Измерение электрической емкости конденсатора. 
7. Определение внутреннего сопротивления источника тока. 
8. Измерение ускорения свободного падения. 
9. Определение скорости звука в воздухе. 
10. Определение скорости света в веществе. 
11. Определение показателя преломления воды. 
12. Оценка длины волны света разного цвета. 
 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Исследование равномерного прямолинейного и равноускоренного 

прямолинейного движений. 
2. Наблюдение свободного падения тел в трубке Ньютона. 
3. Изучение движения тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту. 
4. Изучение инертности тел. 
5. Изучение взаимодействия тел. 
6. Наблюдение возникновения силы упругости. 
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7. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 
8. Изучение трения покоя и трения скольжения. 
9. Определение положения центра масс тела. 
10. Изучение видов равновесия твердых тел. 
11. Изучение закона Паскаля. 
12. Изучение закона Архимеда. 
13. Наблюдение диффузии в жидкостях и газах. 
14. Наблюдение сил притяжения и сил отталкивания между молекулами. 
15. Изучение теплового равновесия. 
16. Наблюдение теплового расширения жидкостей. 
17. Наблюдение теплового расширения твердых тел. 
18. Изучение адиабатического процесса. 
19. Наблюдение испарения, конденсации, кипения, плавления и кристаллизации тел. 
20. Наблюдение поверхностного натяжения жидкости, явлений смачивания и 

несмачивания, капиллярных явлений. 
21. Наблюдение электризации тел. 
22. Наблюдение электризации через влияние. 
23. Исследование картин электрических полей. 
24. Изучение электростатической индукции проводников и поляризации 

диэлектриков. 
25. Наблюдение различных действий электрического тока. 
26. Наблюдение возникновения электропроводности электролитов. 
27. Наблюдение возникновения электрического тока в газах. 
28. Наблюдение самостоятельного и несамостоятельного разрядов. 
29. Наблюдение возникновения электрического тока в вакууме. 
30. Наблюдение магнитного взаимодействия токов. 
31. Изучение действия магнитного поля на рамку с током. 
32. Исследование картин магнитных полей. 
33. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 
34. Наблюдение явления самоиндукции. 
35. Наблюдение колебаний тел. 
36. Изучение затухающих колебаний, вынужденных колебаний и резонанса. 
37. Наблюдение механических волн. 
38. Изучение возникновения и распространения звуковых колебаний. 
39. Наблюдение свободных электромагнитных колебаний в контуре. 
40. Наблюдение прямолинейного распространения, отражения, преломления и 

дисперсии света. 
41. Наблюдение явления полного внутреннего отражения света. 
42. Исследование явлений интерференции, дифракции и поляризации света. 
43. Наблюдение внешнего фотоэффекта. 
44. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров. 
 
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде формулы, графика или таблицы 
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1. Исследование зависимости траектории, пути, перемещения, скорости движения 
тела от выбора системы отсчета. 

2. Исследование связи между ускорением тела от действующих на него сил. 
3. Изучение зависимости силы упругости от деформации пружины. 
4. Изучение зависимости максимальной силы трения покоя от силы реакции опоры. 
5. Изучение зависимости между давлением и объемом газа данной массы при 

постоянной температуре. 
6. Изучение зависимости между давлением и температурой газа данной массы при 

постоянном объеме. 
7. Изучение зависимости между объемом и температурой газа данной массы при 

постоянном давлении. 
8. Исследование связи между давлением, объемом и температурой идеального газа 

(объединенного газового закона). 
9. Исследование зависимости температуры кипения от давления. 
10. Изучение изменения температуры остывающего расплавленного вещества от 

времени. 
11. Исследование зависимости емкости проводника от его размеров. 
12. Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры. 
13. Исследование зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 
14. Исследование зависимости периода свободных колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины. 
 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
1. Изучение устройства и принципа действия динамометра. 
2. Изучение устройства и принципа действия водоструйного насоса и 

пульверизатора. 
3. Изучение устройства и принципа действия термометра. 
4. Изучение устройства и принципа действия калориметра. 
5. Изучение устройства и принципа действия тепловых двигателей и холодильных 

машин. 
6. Изучение устройства и принципа действия психрометра и гигрометра. 
7. Изучение устройства и принципа действия электроскопа и электрометра. 
8. Изучение устройства и принципа действия различных конденсаторов. 
9. Изучение устройства и принципа действия различных источников постоянного 

тока. 
10. Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии. 
11. Изучение устройства и принципа действия реостата и потенциометра. 
12. Изучение устройства и принципа действия вакуумного диода, электронно-

лучевой трубки. 
13. Изучение устройства и принципа действия электродвигателя постоянного тока. 
14. Изучение устройства и принципа действия генератора переменного тока. 
15. Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 
16. Изучение устройства и принципа действия различных оптических приборов. 
17. Изучение устройства и принципа действия дифракционной решетки. 



397 
 

 

18. Изучение устройства и принципа действия дозиметра. 
 
Таблица тематического распределения количества часов: 
 

№ Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 
Тема (раздел)/класс Общ

ее  
количес
тво  
часов 

10 
класс 

11 
класс 

 

1 Физика и естественно-научный метод 
познания природы 

1 1  

2 Механика 39 29 10 

3 Молекулярная физика и термодинамика 19 19  

4 Электродинамика 51 17 34 

5 Квантовая физика. 13  13 

6 Астрофизика 5  5 

 Итоговое повторение 12   

из них в течение учебного года:  4 8 

Лабораторные работы 12 5 7 

Контрольные работы 20 9 11 

Всего 140 70 70 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 
10 класс (70 ч) 

Содержание 
разделов 

программы 

Основное 
содержание  

по темам  рабочей  
программы 

Характеристика основных видов 
деятельности  учащихся, в том 

числе,  с учетом Рабочей 
программы воспитания 

Введение -1 час 
Физика и 
естественно-
научный метод 
познания (1 ч) 

 

Физика и объекты ее 
изучения. Методы научного 
исследования в физике. 
Измерение физических 
величин 

Обсуждать объекты изучения физики. 
Изучать эмпирический и теоретический методы 
познания природы, их взаимосвязь и общие 
логические формы. 
Рассматривать схему естественно-научного 
метода познания (метода Галилея) и применять 
его к исследованию любых физических 
процессов и явлений. 
Приводить различные формы выражения 
научного знания. 
Различать прямые и косвенные измерения 
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физических величин, абсолютную и 
относительную погрешности измерений. 
Наблюдать и моделировать физические явления 
и процессы 

Механика -29 часов 
Кинематика (7 ч) 

 

Различные способы описания 
механического движения. 
Прямолинейное движение. 
Перемещение. Радиус-вектор. 
Равномерное прямолинейное 
движение. Скорость, 
координата и пройденный 
путь при равномерном 
прямолинейном движении. 
Кинематическое уравнение 
равномерного движения. 
Свободное падение тел.  
Относительность 
механического движения. 
Закон сложения скоростей. 
Кинематика движения по  
окружности. 
 
Лабораторные работы 
1. Исследование 
равноускоренного 
прямолинейного движения. 
2. Исследование движения тела, 
брошенного горизонтально. 
 
Контрольная работа по теме 
≪Кинематика≫. 
 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Взгляды Аристотеля и 
Галилея на движение тел. 
2. Опыты Галилея по изучению 
свободного падения тел. 
3. Баллистические задачи. 
Настильная и навесная 
траектории полета. 
4. Построение и анализ 
графиков движения тела 

Познакомиться со способами описания 
механического движения.  
Формулировать: правило определения знака 
проекции векторной величины; закон сложения 
скоростей. 
Изучать основные физические величины 
кинематики: перемещение, средняя и 
мгновенная скорости, пройденный путь, 
средняя путевая скорость, ускорение. 
Наблюдать и описывать относительность 
механического движения. 
Измерять перемещение, скорость, ускорение 
тела. 
Представлять результаты измерений и 
вычислений в виде уравнений (формул), 
графиков, таблиц. 
Записывать: формулу определения средней 
скорости неравномерного движения, 
кинематическое уравнение равномерного 
прямолинейного движения, кинематическое 
уравнение равноускоренного прямолинейного 
движения. 
Исследовать равноускоренное прямолинейное 
движение примере свободно падения тел. 
Применять основные понятия, формулы и 
уравнения кинематики к решению задач 

Законы динамики 
(4ч) 

Модель материальной точки. 
Закон (принцип) 
инерции. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Сила. 
Принцип суперпозиции сил. 
Инертность. Масса. Второй 
закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Принцип 

Понимать смысл физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система 
отсчета, свободное тело. 
Формулировать: закон инерции, законы 
Ньютона, принцип относительности Галилея, 
законы Кеплера,  
Использовать законы Ньютона для описания 
движения и взаимодействия тел в инерциальных 
системах отсчета. 
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относительности Галилея. 
Основная (прямая) 
и обратная задачи механики 

Определять равнодействующую сил 

Силы в механике 
(6ч) 
 

. Сила всемирного тяготения. 
Закон всемирного тяготения. 
Сила тяжести. Движение 
искусственных спутников 
Земли. Первая и вторая 
космические скорости. 
Перегрузки. Невесомость. 
Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. 
Сила трения.  
 
Лабораторные работы 
1. Изучение движения тела по 
окружности под действием 
сил упругости и тяжести. 
2. Исследование изменения 
веса тела при его движении с 
ускорением. 
3. Измерение коэффициента 
трения скольжения. 
 
Контрольная работа по теме 
≪Динамика≫. 
 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
2. Перегрузки и невесомость в 
технике и в окружающей 
жизни. 
3. Устройство, физические 
основы раскрытия и полета 
парашюта. 
4. Из истории развития 
трековых гонок на 
велосипедах и мотоциклах. 
Расчет угла наклона трека для 
гонок.  
 

Формулировать определение физических 
величин: силы, массы, силы упругости, веса 
тела; понятия центра тяжести. 
Наблюдать: движение тел в инерциальных 
системах отсчета; инертность тел в опыте с 
вращающимися металлическими цилиндрами, 
надетыми на стержень центробежной машины, 
взаимодействие тел. 
Измерять: массу тела разными способами; 
модули сил тяжести, упругости, трения 
скольжения прямым и косвенным способами. 
Изучать принцип суперпозиции сил, схему 
опыта Кавендиша, основную (прямую) и 
обратную задачи механики. 
Формулировать: закон всемирного тяготения, 
закон Гука. 
Различать силу тяжести и вес тела, силу трения 
покоя и силу трения скольжения. 
Объяснять устройство и принцип действия 
динамометра. 
Обсуждать явление перегрузки и смысл 
коэффициента перегрузки, роль сил трения в 
технике и быту. 
Объяснять и приводить примеры явления 
невесомости. 
Познакомиться с видами сил трения. 
Понимать смысл коэффициента трения 
скольжения 
и приводить его значения для некоторых 
материалов. 
Приводить значение гравитационной 
постоянной, первой и второй космических 
скоростей для Земли. 
Применять основные понятия, формулы и 
законы динамики к решению задач 

Законы сохранения 
в механике (7 ч) 
 

Импульс материальной точки. 
Другая формулировка второго 
закона Ньютона. Импульс 
системы тел. Закон 
сохранения импульса. 
Реактивное движение. Центр 
масс.  
Работа силы. Графический 
смысл работы. Мощность. КПД 
механизма. 
Механическая энергия. 
Кинетическая энергия. 

Формулировать определения физических сил: 
импульса материальной точки, работы силы, 
мощности, КПД механизма, механической 
энергии, кинетической энергии, потенциальной 
энергии. 
Получать и формулировать закон Ньютона в 
импульсной форме. 
Вычислять: импульс тела, работу постоянной 
силы, кинетическую и потенциальную энергию. 
Понимать смысл физической модели — 
замкнутая система; понятий: внутренние и 
внешние силы, нулевой уровень потенциальной 
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Теорема об изменении 
кинетической энергии. 
Потенциальная энергия. Закон 
сохранения механической 
энергии. Изменение 
механической энергии под 
действием внешних сил.  
 
Контрольная работа 
по теме ≪Законы сохранения 
в механике≫. 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Реактивное движение в 
природе и технике. 
2. Виды ракетных двигателей 
и их использование при 
движении самолетов и запуске 
искусственных спутников 
Земли. 
3. Достижения отечественных 
ученых и конструкторов 
ракетной техники при запуске 
искусственных спутников 
Земли. 
4. Закон сохранения импульса 
и закон сохранения 
механической энергии: из 
истории открытия, 
формулировки, примеры и 
границы применения. 
5. Вычисление тормозного 
пути автомобиля 

энергии, потенциальные силы; физических 
законов: сохранения импульса и сохранения 
механической энергии 
Объяснять реактивное движение на основе 
закона сохранения импульса. 
Записывать и анализировать формулу 
определения: работы постоянной силы для 
общего случая; работы сил упругости и тяжести; 
кинетической энергии тела, потенциальной 
энергии взаимодействия тела и Земли, 
потенциальной энергии упруго 
деформированной пружины. 
Характеризовать производительность машин и 
двигателей, используя понятие мощности. 
Устанавливать связь между работой постоянной 
силы и изменением кинетической энергии тела, 
работой постоянной силы и изменением 
потенциальной энергии системы тел. 
Наблюдать изменения положения тела и 
потенциальной энергии, скорости движения 
тела и кинетической энергии. 
Применять законы сохранения в механике к 
решению задач 

Статика (3ч) Равновесие материальной 
точки и твёрдого тела. 
Виды равновесия. Условия 
равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. 
Давление.  
Лабораторные работы 
Изучение равновесия тел под 
действием нескольких сил 
 
Контрольная работа по теме 
≪-≫. 
- 

Формулировать определения физических 
понятий : равновесие, устойчивое и 
неустойчивое, безразличное равновесие, плечо 
силы, момент силы. 
Вычислять значения плеча силы и момента 
силы. 
Наблюдать различные виды равновесия тел. 
Измерять силу, плечо силы. 
Применять основные понятия, формулы и 
уравнения кинематики к решению задач 

Основы 
гидромеханики (2ч) 

Давление. Давление в 
жидкостях и газах. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. 
Условие плавания тел.  
 

Формулировать: закон Паскаля, закон Архимеда, 
условие плавания тел. 
приводить определения физических величин: 
сила давления, сила Архимеда,  
Применять основные понятия, формулы и 
уравнения динамики к решению задач 

Молекулярная физика и термодинамика 19 часов 
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Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории 
(3 ч) 
 

Основные положения 
молекулярно-кинетической 
теории и их опытные 
обоснования. 
Общие характеристики 
молекул. Температура. 
Измерение температуры. 
Тепловое(термодинамическое) 
равновесие. 
Макроскопические параметры 
термодинамической системы. 
Свойства газов. Модель 
идеального газа. 
Основное уравнение МКТ 
идеального газа. 
 
Лабораторные работы 
1. измерение температуры 
жидкостными и цифровыми 
термометрами. 
 
Контрольная работа 
по теме ≪Основы 
молекулярно-кинетической 
теории≫. 
 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Шкалы температур в России 
и Европе в XIX и XX вв. 
Сравнительный анализ. 
 

Формулировать основные положения 
молекулярно-кинетической теории. 
Приводить общие характеристики молекул: 
размеры молекул, количество вещества, число 
Авогадро, относительная молекулярная масса, 
молярная масса. 
Понимать смысл и знать числовые значения 
постоянной Авогадро, атомной единицы массы, 
постоянной Больцмана. 
Наблюдать броуновское движение и явление 
диффузии. 
Понимать смысл физических моделей: 
идеальный газ; понятий: термодинамическая 
система, равновесное состояние системы, 
равновесный процесс, среднеквадратичная 
скорость, средняя скорость, наиболее вероятная 
скорость, средняя кинетическая энергия 
хаотического движения молекул газа, 
внутренняя энергия идеального газа. 
Изучать понятие температуры как параметра 
равновесного состояния термодинамической 
системы. 
Измерять температуру тел термометром с 
учетом погрешности измерения. 
Формулировать нулевой закон термодинамики. 
Устанавливать связи между: средней 
кинетической энергией хаотического 
поступательного движения молекул идеального 
газа и температурой;  
Выражать значения температуры тела с 
помощью шкалы Цельсия, термодинамической 
шкалы температур. 
Познакомиться с опытами Штерна по 
измерению скорости теплового движения 
частиц. 
Объяснять изотермический, изохорный, 
изобарный процессы с точки зрения 
молекулярно-кинетической теории. 
Получать зависимость давления идеального газа 
от концентрации его молекул и абсолютной 
температуры. 
 

Уравнения 
состояния газа (6ч) 

Газовые законы. Абсолютная 
шкала температур. 
Уравнение состояния 
идеального газа. Температура 
и средняя кинетическая 
энергия хаотического 
движения молекул. 
Внутренняя энергия 
идеального газа.  
Измерение скоростей молекул 
газа. 

Формулировать и понимать смысл и знать 
постоянной Больцмана, универсальной газовой 
постоянной. 
Понимать смысл физических моделей: 
идеальный газ; понятий: термодинамическая 
система, равновесное состояние системы, 
равновесный процесс, среднеквадратичная 
скорость, средняя скорость, наиболее вероятная 
скорость, средняя кинетическая энергия 
хаотического движения молекул газа, 
внутренняя энергия идеального газа. 
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Лабораторные работы 
1. Изучение изотермического 
процесса. 
7. Изучение уравнения 
состояния идеального газа. 
 
Контрольная работа 
по теме ≪Основы 
молекулярно-кинетической 
теории≫. 
 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Шкалы температур в России 
и Европе в XIX и XX вв. 
Сравнительный анализ. 
2. Конструирование и 
испытание доски Гальтона. 
3. Поверхностное натяжение и 
капиллярные явления в 
природе и технике. 
4. Исследование свойств 
аморфных тел. 
5. Жидкие кристаллы: 
структура и строение, 
свойства, применение 

Изучать понятие температуры как параметра 
равновесного состояния термодинамической 
системы. 
Измерять температуру тел термометром с 
учетом погрешности измерения. 
Формулировать нулевой закон термодинамики. 
Устанавливать связи между: основными 
макроскопическими параметрами идеального 
газа при изопроцессах. 
Формулировать: законы Бойля—Мариотта, 
Шарля, Гей-Люссака, объединенный газовый 
закон, закон Дальтона. 
Объяснять изотермический, изохорный, 
изобарный процессы с точки зрения 
молекулярно-кинетической теории. 
Анализировать основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории, графики 
изопроцессов. 
 

Изменения 
агрегатных 
состояний 
вещества (3 ч) 
 

Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар. 
Кипение жидкости. Влажность 
воздуха. Измерение влажности 
воздуха. 
Плавление и кристаллизация 
вещества. 
 
Лабораторные работы 
8. Измерение относительной 
влажности воздуха. 
9. Измерение температуры 
кристаллизации и удельной 
температуры плавления 
вещества. 
 
Контрольная работа 
по теме ≪Изменения 
агрегатных состояний 
вещества≫ 
 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Роль процессов испарения и 
конденсации в природе. 
2. Изучение фазовой 

Сравнивать строение и свойства жидкостей, 
газов и твердых тел. 
Рассматривать фазовые переходы, 
происходящие между жидкостью и газом, 
жидкостью и твердым телом. 
Понимать смысл понятий: насыщенный и 
ненасыщенный пар, температура кипения, 
удельная теплота парообразования жидкости, 
абсолютная и относительная влажность воздуха, 
температура плавления, удельная теплота 
плавления вещества. 
Изучать зависимость температуры кипения 
жидкости от внешнего давления. 
Объяснять устройство и принцип действия: 
психромтра, конденсационного и волосного 
гигрометров; измерять с их помощью влажность 
воздуха. 
Вычислять относительную влажность воздуха. 
Исследовать с помощью графиков процессы 
кипения воды и плавления вещества. 
Решать задачи на определение физических 
величин, характеризующих фазовые переходы 
газов, жидкостей и твердых тел, на составление 
уравнения теплового баланса 
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диаграммы воды и льда. 
3. Способы транспортировки и 
хранения сжиженных газов. 
4. Использование сжиженных 
газов в космонавтике. 
5. Сосуд Дьюара: устройство, 
принцип действия, 
применение 

Основы 
термодинамики (7 
ч) 
 

Работа газа в термодинамике. 
Количество теплоты. 
Уравнение теплового баланса. 
Первый закон 
термодинамики. Применение 
первого закона 
термодинамики к 
изопроцессам. 
Адиабатический процесс.  
Необратимость тепловых 
машин. Второй закон 
термодинамики. 
Тепловые машины. Принцип 
действия теплового двигателя. 
Цикл Карно. Идеальная 
холодильная машина. 
Экологические проблемы 
использования тепловых 
машин. 
 
Контрольная работа 
по теме ≪Основы 
термодинамики≫. 
 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Из истории изобретения 
тепловых двигателей. 
2. Холодильные машины: 
виды, устройство, принцип 
действия, применение. 
3. Экологические проблемы 
использования тепловых 
машин: анализ и способы 
решения. 
4. Что изобрели Джеймс Уатт и 
Иван Иванович Ползунов? 
5. Двигатель Стирлинга — 
тепловой двигатель с самым 
высоким КПД 

Объяснять понятие внутренней энергии 
макроскопической системы с точки зрения 
молекулярно-кинетической теории. 
Наблюдать и экспериментально исследовать 
изменение внутренней энергии 
термодинамической системы при совершении 
работы внешними силами, против внешних сил, 
при теплообмене; изменение внутренней 
энергии термодинамической системы за счет 
механической работы при адиабатическом 
процессе. 
Изучать устройство и принцип действия 
калориметра. 
Различать удельную теплоемкость вещества, 
теплоемкость тела и молярную теплоемкость 
вещества. 
Определять работу идеального газа при 
изобарном процессе с помощью графиков в 
координатах p—V. 
Формулировать: первый закон термодинамики 
как закон сохранения энергии для тепловых 
процессов; второй закон термодинамики. 
Записывать: уравнение первого закона 
термодинамики; формулы определения 
удельной теплоемкости вещества, КПД 
идеального теплового двигателя. 
Применять первый закон термодинамики к 
объяснению изопроцессов. 
Обсуждать невозможность создания вечного 
двигателя, необратимость тепловых процессов в 
природе. 
Объяснять в рамках МКТ необратимость 
макроскопических процессов в природе. 
Рассматривать: устройство и принцип действия 
теплового двигателя, идеальной холодильной 
машины; цикл Карно как пример обратимого 
процесса. 
Обсуждать и оценивать экологические 
проблемы, связанные с использованием 
тепловых машин. 
Решать задачи на применение первого закона 
термодинамики, составление уравнения 
теплового баланса 

Электродинамика (17 ч) 
Электростатика (6 Электрический заряд. Обсуждать: существование электростатического 
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ч) 
 

Электризация тел. 
Электроскоп. Электрометр. 
Закон сохранения 
электрического заряда. 
Модель точечного заряда. 
Закон Кулона. Электрическое 
поле. 
Теории близкодействия и 
дальнодействия. 
Напряженность 
электрического поля. Принцип 
суперпозиции электрических 
полей. 
Напряженность точечного 
заряда. Графическое 
изображение электрических 
полей. 
Работа кулоновских сил.  
Потенциал 
электростатического поля и 
разность потенциалов. 
Эквипотенциальные 
поверхности. 
Проводники в 
электростатическом поле. 
Диэлектрики в 
электростатическом поле. 
Диэлектрическая 
проницаемость. 
Электрическая емкость. 
Конденсаторы.  
Энергия электрического поля. 
Лабораторная работа 
10. Измерение электрической 
емкости конденсатора. 
Контрольная работа 
по теме ≪Электростатика≫. 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Из истории установления 
закона Кулона. 
2. Влияние 
электростатических полей 
большой напряженности на 
организм человека. 
3. Электростатическая защита 
чувствительных 
измерительных приборов. 
Заземление. 
4. Изучение устройства и 
принципа действия 
электростатического фильтра 
по очистке воздуха от пыли 

поля как частного случая проявления 
электромагнитного поля в выбранной системе 
отсчета; свойства знаковой модели 
электростатического поля — линий 
напряженности и применять ее при анализе 
картин электростатических полей. 
Анализировать свойства электрического заряда. 
Применять физическую модель — точечный 
заряд при изучении электрических 
взаимодействий покоящихся заряженных тел. 
Формулировать: закон сохранения 
электрического заряда, закон Кулона, принцип 
суперпозиции электростатических полей. 
Рассматривать схему устройства: электроскопа, 
электрометра, крутильных весов Кулона. 
Определять направления векторов кулоновских 
сил. 
Наблюдать силовое действие 
электростатического поля на внесенный в него 
электрический заряд. 
Объяснять направление вектора напряженности 
электростатического поля в произвольной точке 
поля. 
Изображать однородное электростатическое 
поле с помощью линий напряженности. 
Решать задачи на применение закона Кулона и 
принципа суперпозиции электростатических 
полей. 
Понимать физический смысл и записывать 
формулы определения энергетических 
характеристик электростатического поля: 
потенциальная энергия взаимодействия 
электрических зарядов, потенциал, разность 
потенциалов, энергия электрического поля 
заряженного конденсатора. 
Обсуждать потенциальность 
электростатического поля. 
Показывать, что однородное электростатическое 
поле обладает энергией (косвенно на опыте) и 
работа сил однородного электростатического 
поля не зависит от формы траектории 
движущегося заряда. 
Устанавливать связь между напряженностью 
электростатического поля и напряжением. 
Обсуждать свойство эквипотенциальных 
поверхностей. 
Сравнивать эквипотенциальные поверхности 
однородного электростатического поля и поля, 
образованного точечным зарядом. 
Наблюдать явление электростатической 
индукции, способ электризации через влияние, 
явление поляризации диэлектрика, 
находящегося в электрическом поле. 
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Объяснять явления электростатической 
индукции и поляризации диэлектрика. 
Понимать смысл физической величины — 
диэлектрическая проницаемость вещества и 
приводить ее значения для разных 
диэлектриков. 
Записывать закон Кулона для 
электростатического взаимодействия точечных 
неподвижных зарядов в среде, формулы 
определения электроемкости уединенного 
проводника и конденсатора, конденсатора с 
диэлектриком, энергию электростатического 
поля заряженного конденсатора, объемной 
плотности энергии электростатического поля. 
Исследовать экспериментально зависимость 
электроемкости плоского конденсатора от 
расстояния между пластинами, от площади 
пластин и от заполняющей конденсатор среды. 
Решать задачи на определение энергетических 
характеристик однородного 
электростатического поля, параметры 
конденсаторов. 

Постоянный 
электрический ток (6 
ч) 
 

Действия электрического тока. 
Условия существования 
электричес-кого тока. 
Сторонние силы. Электрический 
ток в проводниках. 
Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление проводника. 
Зависимость сопротивления от 
температуры.  
Соединение проводников. 
Работа и мощность 
электрического тока. Закон 
Джоуля—Ленца. Измерение 
силы тока, напряжения и 
сопротивления в электрической 
цепи. Электродвижущая сила. 
Источники тока. Закон Ома для 
полной цепи. 
Лабораторная работа 
1. Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 
источника тока. 
Контрольная работа 
по теме ≪Постоянный 
электрический ток≫. 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Источники постоянного тока: 
виды, устройство, физические 
основы работы, применение. 
2. Мостик Уитстона: схема и 
применение. 
3. Реостаты, потенциометры, 

Рассматривать различные действия электрического 
тока. 
Понимать смысл и записывать формулы 
определения основных физических величин, 
характеризующих постоянный ток и его 
источники: сила тока, напряжение, сопротивление 
проводника, удельное сопротивление проводника, 
ЭДС, работа и мощность электрического тока. 
Объяснять: условия возникновения и 
существования постоянного тока; роль сторонних 
сил, действующих в источнике тока. 
Рассматривать устройство и физические основы 
работы: различных источников постоянного тока, 
реостата, потенциометра. 
Измерять: силу тока с помощью амперметра и 
напряжение с помощью вольтметра с учетом 
абсолютной по-грешности измерения; 
сопротивление с помощью мультиметра; ЭДС и 
внутреннее сопротивление источеского тока 
Определять знак ЭДС в зависимости от 
направления обхода контура. 
Формулировать и записывать основные законы 
постоянного тока: закон Ома для участка цепи, 
первое правило Кирхгофа, закон Джоуля—Ленца, 
закон Ома для полной (замкнутой) цепи, закон Ома 
для участка цепи, содержащего ЭДС. 
Сравнивать проводники по их удельным 
электрическим сопротивлениям. 
Объяснять зависимость сопротивления проводника 
от температуры. 
Собирать, испытывать и рассчитывать параметры 
электрических цепей с разным соединением 
проводников 
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магазины сопротивлений: 
устройство, принцип действия, 
применение. 
4. Явление сверхпроводимости: 
история открытия, свойства 
сверхпроводников и их 
применение в различных 
областях науки 
и техники. 
5. Короткое замыкание. 
Устройства для защиты 
электрических цепей 

Электрический ток в 
средах (5 ч) 
 

Экспериментальные 
обоснования электронной 
проводимости металлов. 
Электрический ток в растворах 
и расплавах электролитов.  
Электрический ток в газах. 
Электрический ток в вакууме. 
Электрический ток в 
полупроводниках. 
Полупроводниковые приборы. 
Лабораторные работы 
2. Изготовление 
гальванического элемента и 
испытание его в действии. 
3. Исследование зависимости 
сопротивления полупроводника 
от температуры. 
Примерные темы рефератов и 
проектов 
1. Б. С. Якоби — изобретатель 
гальванопластики. 
2. Практическое применение 
плазмы. 
3. От гигантских кинескопов до 
плазменных экранов. 
Современный телевизор. 
4. Устройство, принцип 
действия и практическое 
применение термисторов, 
болометров 
и фоторезисторов 

Различать носители электрического заряда в 
металлах, вакууме, газах, растворах и расплавах 
электролитов, полупроводниках. 
Приводить экспериментальные обоснования 
проводимости металлов. 
Изучать устройство и принцип действия: 
вакуумного диода, электронно-лучевой трубки. 
Наблюдать и объяснять возникновение 
электропроводности электролитов, явление 
электролиза, газовый разряд. 
Анализировать качественное различие между 
металлом и полупроводником по характеру 
зависимости удельного электрического 
сопротивления от температуры. 
Рассматривать: технические применения 
электролиза, механизм электро-проводности 
газов, полупроводников. 
Обсуждать: возникновение электролитической 
диссоциации, явления ионизации газов, 
ионизации электронным ударом, 
самостоятельного и не самостоятельного разрядов, 
термоэлектронной эмиссии электронной, 
дырочной и примесной проводимости 
полупроводников. 
Приводить примеры практического применения 
электролиза, полупро-водниковых приборов. 
Обнаруживать уменьшение удельного 
электрического сопротивления полупроводников 
при их нагревании или освещении 

Резерв 4 часа   
 

 

 

 

Химия (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
Личностные результаты освоения химии: 
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- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание 

влияния социально- экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
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- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия 
в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а 
также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

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

возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и 
ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 
языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты  
10 класс 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации 
веществ по их составу и строению; 
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении 
вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные 
связи между данными характеристиками вещества; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов 
органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 
- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, 
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, 
глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических средств; 
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его 
относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 
- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения. 

11 класс 
Выпускник на базовом уровне научится: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической 
деятельности человека; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств 
химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 
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- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 
- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической 
деятельности; 
- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов 
с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ - металлов и 
неметаллов; 
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой 
химии; 
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой 
информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях 
выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, 
сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических 
этапах ее развития; 
- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, 
металлической, водородной - с целью определения химической активности веществ; 
- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 
 Содержание учебного курса 
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10 класс. 
Основы органической химии (35 ч.) 
Введение, 1 час 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения 
молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 
органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 
органических соединений. 

Типы химических реакций в органической химии. 
Углеводороды, 8 часов 
Углеводороды. Алканы. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета. 
Нахождение в природе и применение алканов. 
Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере 

метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 
получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 
Понятие о циклоалканах. 
Алкены. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета 

и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): 
реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 
углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 
как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 
синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета 

и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): 
реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 
гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 
Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 
металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Химические 
свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 
средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 
непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 
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Генетическая связь между классами углеводородов. 
Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения, 17 часов 
Кислородсодержащие соединения. Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 
Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием 

как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 
способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция 
горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 
глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 
глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 
Применение фенола. 

Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. 
Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. 
Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями 
как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации 

как способ получения сложных эфиров. 
Применение уксусной кислоты. 
Представление о высших карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. 
Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. 
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. 

Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 
получения солей высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 
Моющие свойства мыла. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 
Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 
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обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 
углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Азотсодержащие соединения. Амины. Аминогруппа. Свойства. Анилин - 
представитель ароматических аминов. 

Строение молекулы анилина. Свойства. Применение. Взаимное влияние атомов в 
молекуле анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение а-аминокислот. Области применения 
аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 
белков: гидролиз, денатурация. 

Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 
белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Идентификация органических соединений. 
Типы расчетных задач. 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав. 
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по продуктам 

сгорания. 
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке. 
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Решение комбинированных задач. 
Практическая работа. 
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 
Высокомолярные вещества, 4 часа 
Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и поликонденсация как методы 
получения полимеров 

Современные полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 
полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, 
искусственные (вискоза, ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, лавсан, 
спандекс, лайкра). Эластомеры. 

Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. Резина и эбонит. 
Решение экспериментальных задач на распознавание пластмасс 
Решение экспериментальных задач на распознавание волокон 
Обобщающее повторение, 1 час 
 
11 класс. 
Теоретические основы химии (27 ч). 
Строение вещества. Современная модель строения атома. 
Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 
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Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. 
Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. 
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от 
типа кристаллической решетки. 

Причины многообразия веществ. 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 
поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 
производстве. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 
различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 
температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. 
Реакции в растворах электролитов. 
рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза 

в биологических обменных процессах. 
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах 

и жизнедеятельности организмов. 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ - металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, 
азота, фосфора, углерода, кремния. 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 
Типы расчетных задач. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 
веществ дано имеет примеси. Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. Расчеты массы 
(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Практические работы. 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы». 
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 
Химия и жизнь (8ч.) 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 
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химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 
познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 
факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 
Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с 
бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 
косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 
защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 
нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 
Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 
энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 
материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Охрана гидросферы, почвы, 

атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 
 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 
Наименова
ние 
разделов/т
ем 

Количе
ство 
часов  

Содержание  Характеристика основных видов деятельности, в 
том числе, с учетом Рабочей программы воспитания 

Введение 1 Химия в ряду 
естественных 
наук. Методы 
научного 
познания. 

Использовать основные методы научного 
познания, применяемые в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы. 
Проводить эксперимент и фиксировать его 
результаты с помощью родного языка и языка 
химии. Применять методы познания при 
решении практических задач 

Теория 
строения 
и 
классифи
кация 
органичес
ких 
веществ 

4 Предмет 
органической 
химии. Причины 
многообразия 
органических 
веществ. 
Структурная 
теория 

Различать предметы изучения органической и 
неорганической химии. Сравнивать 
органические и неорганические соединения. 
Понимать особенности протекания и формы 
записи органических реакций Характеризовать 
особенности строения атома углерода. 
Объяснять причины многообразия и 
особенности строения органических веществ. 
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органических 
соединений. 
Углеводороды и их 
функциональные 
производные. 
Понятие об 
углеродном 
скелете и 
функциональной 
группе. Изомерия. 
Гомология. 
Номенклатура 
органических 
веществ. 
Принципы 
формирования 
названий 
органических 
соединений. 
Классификация 
органических 
реакций. 

Называть изученные положения структурной 
теории органических веществ. Представлять 
вклад А. М. Бутлерова в развитие химии. 
Оперировать понятиями «валентность», 
«степень окисления», «химическое строение», 
«структурная формула». Моделировать 
молекулы некоторых органических веществ 
Оперировать понятиями «изомер», «изомерия». 
Описывать пространственную структуру 
изучаемых веществ. Отражать состав и 
строение органических соединений с помощью 
структурных формул Оперировать понятиями 
«функциональная группа», «гомолог», 
«гомологическая разность». 
Классифицировать органические соединения 
по строению углеродной цепи и типу углерод 
углеродной связи. Классифицировать 
производные углеводородов по 
функциональным группам. Называть 
органические соединения, используя 
принципы номенклатуры 

Тема 2. 
Углеводо
роды 

8 А л к а н ы. 
Гомологический 
ряд алканов. 
Изомерия и 
номенклатура 
алканов. 
Физические 
свойства алканов. 
Химические 
свойства алканов 
(горение, реакции 
замещения, 
пиролиз, 
дегидрирование). 
Применение. А л к 
е н ы. Этилен — 
строение и 
физические 
свойства. 
Получение 
этилена в 
промышленности 

Называть алканы по тривиальной и 
международной номенклатуре. Различать 
понятия «изомер» и «гомолог». Записывать 
формулы изомеров и гомологов алканов и 
называть их. Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях изменений свойств 
в гомологическом ряду алканов. Моделировать 
строение изучаемых веществ. Иметь 
представление о важнейших химических 
свойствах алканов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные способы 
получения алканов. Сопоставлять химические 
свойства алканов с областями применения. 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ 
на основании теории химического строения 
органических веществ. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности Называть алкены по тривиальной 
и международной номенклатуре. Записывать 
формулы изомеров и гомологов алкенов и 
называть их. Моделировать строение 
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(дегидрирование 
этана) и в 
лаборатории 
(дегидратация 
этанола). 
Химические 
свойства (горение, 
бромирование, 
гидратация, 
полимеризация, 
окисление) 
иприменение 
этилена. Реакции 
присоединения к 
гомологам 
этилена. Правило 
Марковникова. 
Понятие о 
диеновых А л к и н 
ы. Ацетилен как 
представитель 
алкинов. 
Физические 
свойства 
ацетилена, его 
получение. 
Химические 
свойства (горение, 
бромирование, 
гидратация, 
тримеризация) и 
применение 
ацетилена. А р о м 
а т и ч е с к и е у г л 
е в о д о р о д ы. 
Бензол — строение 
и физические 
свойства. 
Химические 
свойства бензола 
(горение, 
нитрование, 
бромирование) и 
его применение. 

изучаемых веществ. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах алкенов. 
Опытным путем доказывать непредельный 
характер углеводородов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные способы 
получения алкенов. Сопоставлять химические 
свойства алкенов с областями применения. 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ 
на основании теории химического строения 
органических веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности Называть алкины по 
тривиальной и международной номенклатуре. 
Записывать формулы изомеров и гомологов 
алкинов и называть их. Моделировать строение 
изучаемых веществ. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах алкинов. 
Опытным путем доказывать непредельный 
характер углеводородов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные способы 
получения алкинов. Сопоставлять химические 
свойства алкинов с областями применения. 
Прогнозировать свойства изучаемых веществ 
на основании теории химического строения 
органических веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности Оперировать понятием 
«ароматичность». Моделировать строение 
бензола. Иметь представление о важнейших 
химических свойствах ароматических 
углеводородов. 
Характеризовать промышленные способы 
получения ароматических углеводородов. 
Сопоставлять химические свойства 
ароматических углеводородов с областями 
применения. Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании теории 
химического строения органических веществ. 
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углеводородах. Наблюдать демонстрируемые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии 
Систематизировать и обобщать полученные 
знания о строении, свойствах, получении и 
применении углеводородов. Составлять 
обобщающие схемы. Описывать генетические 
связи между изученными классами 
органических соединений. осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения 
учебных и познавательных задач 

Тема 3. 
Кислород
содержащ
ие и 
азотсодер
жащие 
органичес
кие 
соединен
ия 

17 С п и р т ы. 
Гомологический 
ряд предельных 
одноатомных 
спиртов. 
Физические и 
химические 
(горение, 
окисление в 
альдегид, 
дегидратация) 
свойства этанола. 
Получение 
(брожение 
глюкозы, 
гидратация 
этилена) и 
применение 
этанола. 
Токсическое 
действие метанола 
и этанола на 
организм. 
Многоатомные 
спирты. 
Этиленгликоль и 
глицерин как 
представители 
многоатомных 
спиртов. 
Качественная 
реакция на 

Называть спирты по международной 
номенклатуре. Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях изменений свойств 
в гомологическом ряду одноатомных спиртов. 
Классифицировать спирты по атомности. 
Моделировать строение изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии Иметь 
представление о важнейших химических 
свойствах одноатомных спиртов. 
Характеризовать промышленные и 
лабораторные способы получения спиртов. 
Исследовать свойства одноатомных спиртов. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью 
родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила техники безопасности. Осознавать 
токсическое действие метанола и этанола на 
организм. Соблюдать правила экологически 
грамотного и безопасного обращения с 
горючими и токсичными веществами в быту и 
окружающей .Иметь представление о 
важнейших химических свойствах 
одноатомных спиртов. Характеризовать 
промышленные и лабораторные способы 
получения спиртов. Исследовать свойства 
одноатомных спиртов. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
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многоатомные 
спирты. Ф е н о л. 
Физические и 
химические 
свойства в 
сравнении со 
спиртами. 
Применение 
фенола. 
Качественные 
реакции на фенол. 
А л ь д е г и д ы. 
Формальдегид и 
ацетальдегид как 
представители 
альдегидов. 
Химические 
свойства (реакция 
окисления в 
кислоту и 
восстановления в 
спирт). 
Качественные 
реакции на 
карбонильную 
группу. К а р б о н 
о в ые к и с л о т ы. 
Муравьиная и 
уксусная кислоты 
как простейшие 
представители 
предельных 
одноосновных 
карбоновых 
кислот. Свойства 
уксусной кислоты 
(взаимодействие с 
металлами, 
оксидами 
металлов, 
гидроксидами 
металлов и 
солями; реакция 
этерификации). 

и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. Осознавать токсическое 
действие метанола и этанола на организм. 
Соблюдать правила экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами в быту и окружающей 
среде. Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью родного языка. Иметь 
представление о важнейших химических 
свойствах одноатомных спиртов. 
Характеризовать промышленные и 
лабораторные способы получения спиртов. 
Исследовать свойства одноатомных спиртов. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники безопасности. 
Осознавать токсическое действие метанола и 
этанола на организм. Соблюдать правила 
экологически грамотного и безопасного 
обращения с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей среде. 
Моделировать строение изучаемых веществ. 
Иметь представление о важнейших химических 
свойствах многоатомных спиртов. 
Характеризовать промышленные и 
лабораторные способы получения спиртов. 
Исследовать свойства многоатомных спиртов. 
Проводить качественные реакции на 
многоатомные спирты. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности Моделировать строение 
изучаемых веществ Иметь представление о 
важнейших химических свойствах фенола. 
Проводить качественные реакции на фенол. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила экологически грамотного и 
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Получение и 
применение 
уксусной кислоты. 
Пальмитиновая и 
стеариновая 
кислоты. С л о ж н 
ы е э ф и р ы и ж и 
р ы. Сложные 
эфиры как 
продукты 
взаимодействия 
кислот со 
спиртами. 
Гидролиз сложных 
эфиров. 
Применение 
сложных эфиров. 
Жиры как сложные 
эфиры глицерина 
и жирных 
карбоновых 
кислот. 
Растительные и 
животные жиры, 
их состав, 
различие в 
свойствах. 
Омыление жиров. 
Мыла́ . У г л е в о д 
ы. Понятие об 
углеводах. Глюкоза 
как представитель 
моносахаридов. 
Брожение 
глюкозы. 
Фотосинтез. 
Значение и 
применение 
глюкозы. Сахароза 
как представитель 
дисахаридов. 
Крахмал и 
целлюлоза как 
представители 

безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами в быту и окружающей 
среде Называть альдегиды и кетоны по 
международной номенклатуре. Записывать 
формулы изомеров и гомологов альдегидов и 
кетонов, называть их. Обобщать знания и 
делать выводы о закономерностях изменений 
свойств в гомологическом ряду альдегидов и 
кетонов. Моделировать строение изучаемых 
веществ. Иметь представление о важнейших 
химических свойствах альдегидов и кетонов. 
Характеризовать промышленные и 
лабораторные способы получения альдегидов и 
кетонов. Наблюдать демонстрируемые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила экологически грамотного и 
безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами в быту и окружающей 
среде Называть карбоновые кислоты по 
международной номенклатуре. Обобщать 
знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств в гомологическом ряду 
карбоновых кислот. Моделировать строение 
изучаемых Веществ Иметь представление о 
важнейших химических свойствах карбоновых 
кислот. Характеризовать промышленные и 
лабораторные способы карбоновых кислот. 
Исследовать свойства карбоновых кислот. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники безопасности. 
Осознавать токсическое действие метанола и 
этанола на организм. Соблюдать правила 
экологически грамотного и безопасного 
обращения с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей среде 
Называть сложные эфиры по международной 
номенклатуре. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах сложных 
эфиров. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
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полисахаридов. Их 
строение, 
биологическая 
роль. Гидролиз 
полисахаридов. 
Применение 
полисахаридов. А 
м и н ы. Строение 
и свойства аминов. 
Амины как 
органические 
основания. 
Особенности 
анилина и его 
химические 
свойства 
(взаимодействие с 
соляной кислотой 
и бромной водой). 
Получение 
анилина по 
реакции Н. Н. 
Зинина. 
Применение 
анилина. А м и н о 
к и с л о т ы. Б е л к 
и. Глицин и 
аланин как 
представители 
природных 
аминокислот. 
Аминокислоты как 
амфотерные 
органические 
соединения 
(взаимодействие 
со щелочами и 
кислотами). 
Образование 
полипептидов. 
Белки как 
полипептиды. 
Структура 
белковых молекул. 

Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники безопасности. 
Характеризовать особенности свойств жиров 
на основе их строения. Характеризовать 
области применения жиров и их 
биологическую роль. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии Соблюдать правила 
экологически грамотного и безопасного 
обращения с горючими и токсичными 
веществами в быту и окружающей среде 
Классифицировать углеводы. Характеризовать 
особенности свойств углеводов на основе их 
строения. Характеризовать свойства глюкозы 
как вещества с двойственной функцией 
(альдегидоспирта). Исследовать свойства 
глюкозы. Проводить качественные реакции на 
глюкозу. Характеризовать области применения 
углеводов и их биологическую роль. Наблюдать 
и описывать химические реакции с помощью 
родного языка и языка химии. Характеризовать 
особенности свойств дисахаридов на основе их 
строения. Характеризовать области 
применения углеводов и их биологическую 
роль. Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью родного языка и языка 
химии Характеризовать особенности свойств 
полисахаридов на основе их строения. 
Проводить качественные реакции на крахмал. 
Характеризовать области применения 
углеводов и их биологическую роль. Наблюдать 
и описывать химические реакции с помощью 
родного языка и языка химии Иметь 
представление о строении важнейших 
химических свойствах аминов. 
Характеризовать способы получения аминов. 
Наблюдать демонстрируемые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии 
Характеризовать аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. Иметь 
представление о строении и важнейших 
химических свойствах аминокислот. 
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Свойства белков 
(горение, 
гидролиз, цветные 
реакции). 
Биологическая 
роль белков. Г е н е 
т и ч е с к а я с в я з 
ь м еж д у к л а с с а 
м и о р г а - н и ч е 
с к и х с о е д и н е 
н и й. Понятие о 
генетической 
связи и 
генетических 
рядах 

Характеризовать функции, области 
применения аминокислот и их биологическую 
роль. Наблюдать демонстрируемые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии 
Характеризовать белки как полипептиды. 
Иметь представление о строении важнейших 
химических свойствах белков. Проводить 
качественные реакции на белки. 
Характеризовать функции, области 
применения белков и их биологическую роль. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники безопасности 
Описывать генетические связи между 
изученными классами органических 
соединений Осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении собственных 
достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

Тема 4. 
Высокомо
лекулярн
ые 
вещества 

4 Понятие о 
полимерах. 
Полимеризация и 
поликонденсация 
как методы 
получения 
полимеров. 
Современные 
полимерные 
материалы. 
Пластмассы 
(полиэтилен, 
полипропилен, 
полистирол, 
поливинилхлорид, 
полиэтилентерефт
алат), эластомеры 
(каучуки, резина). 
Синтетические и 
искусственные 
волокна 

Оперировать понятиями «мономер», 
«полимер», «сополимер», «структурное звено», 
«степень полимеризации», «полимеризация», 
«поликонденсация». Характеризовать реакции 
полимеризации и поликонденсации как 
способы получения высокомолекулярных 
соединений Характеризовать свойства 
изученных полимерных материалов. 
Описывать свойства, способы получения и 
применения изученных полимерных 
материалов. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники безопасности 
Проводить, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по распознаванию 
пластмасс. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью 
родного языка и языка химии. Проводить, 
наблюдать и описывать химический 
эксперимент по распознаванию волокон. 
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Наблюдать и описывать самостоятельно 
проводимые опыты с помощью родного языка 
и языка химии. Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях изменений свойств 
органических соединений в зависимости от их 
строения. Осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении собственных 
достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

Резервны
е уроки 

1 Обобщающее 
повторение 

 

11 класс 
Тема 1. 
Вещество 

8 Важнейшие 
понятия химии: 
«атом», 
«молекула», 
«относительная 
атомная масса» и 
«относительная 
молекулярная 
масса». Вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения. 
Строение атома. 
Изотопы. 
Строение 
электронных 
оболочек атома. 
Электронная 
конфигурация 
атома. Открытие 
Д. И. Менделеевым 
Периодического 
закона. 
Периодический 
закон 
(формулировка Д. 
И. Менделеева и 
современная 
формулировка). 
Короткий и 
длинный 
варианты 

Называть и объяснять причины многообразия 
веществ. Обобщать понятия «атом», 
«молекула», «вещество» Обобщать понятия 
«химический элемент», «порядковый номер», 
«изотоп», «электронная оболочка», 
«электронный слой», «электронная орбиталь», 
«sорбиталь», «р-орбиталь», «d-орбиталь». 
Описывать электронное строение атома с 
помощью электронной конфигурации. 
Сравнивать электронное строение атомов 
малых и больших периодов Обобщать понятия 
«ковалентная неполярная связь», «ковалентная 
полярная связь», «ионная связь», «водородная 
связь», «металлическая связь». 
Конкретизировать понятие «химическая 
связь». Классифицировать типы химической 
связи и объяснять их механизмы. 
Предсказывать тип химической связи, зная 
формулу или физические свойства вещества. 
Обобщать понятия «ионная кристаллическая 
решетка», «атомная кристаллическая решетка», 
«молекулярная кристаллическая решетка», 
«металлическая кристаллическая решетка». 
Конкретизировать понятие «кристаллическая 
решетка». Классифицировать вещества в 
соответствии с типами кристаллических 
решеток. Предсказывать тип кристаллической 
решетки, зная формулу или физические 
свойства вещества Характеризовать 
Периодическую систему химических элементов 
Д. И.Менделеева как графическое отображение 
Периодического закона. Описывать и 
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Периодической 
системы. Периоды 
и группы. 
Значение 
Периодического 
закона и 
Периодической 
системы. Научный 
подвиг Д. И. 
Менделеева. 
Закономерности 
изменения свойств 
элементов, 
простых веществ, 
высших оксидов и 
гидроксидов в 
группах и 
периодах 
Периодической 
системы(на 
примере 
элементов малых 
периодов и 
главных 
подгрупп). Типы 
химической связи. 
Ковалентная связь. 
Донорно-
акцепторный 
механизм 
образования 
ковалентной 
связи. Ионная 
связь. Типы 
кристаллических 
решеток. 
Растворы. 
Растворимость 
твердых веществ, 
жидкостей и газов 
в воде. Способы 
выражения 
концентрации 
растворов. 

характеризовать структуру таблицы 
«Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева». Сравнивать 
электронное строение атомов элементов малых 
и больших периодов. Характеризовать роль 
великого русского химика Д. И. Менделеева в 
развитии науки. Объяснять закономерности 
изменения свойств элементов, простых 
веществ, высших оксидов и гидроксидов в 
группах и периодах Периодической системы 
Определять понятия «раствор» и 
«растворимость». Описывать процессы, 
происходящие при растворении веществ в 
воде. Наблюдать демонстрируемые Опыты 
Характеризовать коллоидные растворы. 
Понимать отличие коллоидных растворов от 
истинных. Понимать сущность процессов 
коагуляции и синерезиса. Наблюдать 
демонстрируемые опыты и описывать их с 
помощью родного языка и языка химии 
Определять понятия «электролиты», 
«неэлектролиты», «катионы», «анионы», 
«степень диссоциации». Описывать процессы, 
происходящие при растворении электролитов 
и неэлектролитов в воде. Формулировать 
основные положения теории 
электролитической диссоциации. Записывать 
уравнения электролитической диссоциации 
Определять понятия «водородный показатель», 
«индикатор». Определять кислотность среды с 
помощью индикаторов. Делать выводы по 
результатам проведенных химических опытов. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники безопасности 
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Массовая доля 
растворенного 
вещества. 
Коллоидные 
растворы. 
Примеры 
коллоидных 
систем в 
повседневной 
жизни. 
Электролитическа
я диссоциация. 
Кислотность 
среды. 
Индикаторы. 
Водородный 
показатель. 

Тема 2. 
Химическ
ие 
реакции 

9 Уравнения 
химических 
реакций и расчеты 
по ним. 
Классификация 
химических 
реакций в 
неорганической и 
органической 
химии. Реакции 
ионного обмена. 
Понятие о 
гидролизе солей. 
Качественные 
реакции на 
неорганические и 
органические 
вещества. 
Окислительно-
восстановительны
е реакции. 
Электролиз 
расплавов и 
растворов солей. 
Гальванические 
элементы и 
аккумуляторы 

Обобщать понятия «молярная масса», 
«количество вещества», «молярный объем 
газа». Проводить расчеты по химическим 
уравнениям. Использовать алгоритмы при 
решении задач. Характеризовать условия 
протекания реакций в растворах электролитов 
до конца. Предсказывать реакцию среды 
водных растворов солей. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать 
правила техники безопасности Знать 
качественные реакции на ионы. Наблюдать 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам проведенных 
химических опытов. Соблюдать правила 
техники безопасности. Характеризовать 
окислительно-восстановительные реакции как 
процессы, при которых изменяются степени 
окисления атомов. Составлять уравнения 
окислительно-восстановительных реакций с 
помощью метода электронного баланса. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
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помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам проведенных 
химических опытов. Соблюдать правила 
техники безопасности Объяснять процессы, 
протекающие при электролизе расплавов и 
растворов. Составлять схемы электролиза в 
растворах и расплавах. Описывать принцип 
действия гальванического элемента, 
аккумулятора. Раскрывать практическое 
значение электролиза. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые опыты Проводить, 
наблюдать и описывать химический 
эксперимент по идентификации веществ с 
помощью качественных реакций. Наблюдать и 
описывать самостоятельно проводимые опыты 
с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники безопасности. 
Составлять обобщающие схемы. Осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения 
учебных и познавательных задач Осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения 
учебных и познавательных задач 

Тема 3. 
Неоргани
ческая 
химия 

6 Классификация 
неорганических 
веществ. О б щ и е  
с в о й с т в а  
н е м е т а л л о в. 
Химические 
свойства 
неметаллов на 
примере 
галогенов. 
Неметаллы как 
типичные 
окислители. 
Взаимодействие с 
металлами, 
водородом и 
другими 
неметаллами. 
Свойства 
неметаллов как 

Классифицировать неорганические вещества. 
Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств 
неметаллов в периодах и группах 
Периодической системы. Прогнозировать 
свойства неизученных элементов и их 
соединений на основе знаний о Периодическом 
законе. Характеризовать нахождение в 
природе, свойства, биологическую роль и 
области применения неметаллов. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать 
правила техники безопасности Обобщать 
знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств металлов в периодических 
элементов и их соединений на основе знаний о 
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восстановителей. 
О б щ и е  с в о й с т 
в а м е т а л л о в. 
Химические 
свойства металлов 
как 
восстановителей. 
Взаимодействие 
металлов с 
неметаллами, 
водой, кислотами 
и растворами 
солей. Металлы в 
природе. 
Электрохимически
й ряд напряжений 
металлов Н. А. 
Бекетова. 
Получение 
металлов. 
Металлургия. 
Сплавы. К о р р о з 
и я м е т а л л о в 
как окислительно-
восстанови 
тельный процесс. 
Способы защиты 
металлов от 
коррозии. 

периодическом законе. Характеризовать 
особенности сплавов. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать 
правила техники безопасности ах и группах 
Периодической системы.  
Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на основе знаний о 
периодическом законе. Характеризовать 
особенности сплавов. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать 
правила техники безопасности 
Характеризовать химические свойства 
металлов как восстановителей. 
Характеризовать коррозию металлов как 
окислительно-восстановительный процесс. 
Обосновать способы защиты от коррозии. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам проведенных 
химических опытов. Соблюдать правила 
техники безопасности Характеризовать 
нахождение в природе, биологическую роль и 
области применения металлов. 
Характеризовать способы получения металлов 
в соответствии с их химической активностью. 
Понимать химизм процессов, лежащих в 
основе производства металлов. Наблюдать 
демонстрируемые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с помощью 
родного языка и языка химии. Делать выводы 
по результатам проведенных химических 
опытов. Соблюдать правила техники 
безопасности Проводить, наблюдать и 
описывать химический эксперимент по 
получению медного купороса. Наблюдать и 
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описывать самостоятельно проводимые опыты 
с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила техники безопасности 
Составлять обобщающие схемы. Осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения 
учебных и познавательных задач 

Тема 4. 
Научные 
основы 
химическ
ого 
производ
ства 

6 Скорость 
химической 
реакции. Факторы, 
от которых 
зависит скорость 
реакции. 
Обратимые 
реакции. 
Химическое 
равновесие. 
Принцип Ле 
Шателье. Катализ. 
Принципы 
химического 
производства на 
примере 
производства 
серной кислоты. 
Природный газ и 
развитие 
энергетики. 
Перегонка и 
крекинг нефти. 
Коксование угля. 
Водородная 
энергетика. 
Перспективы 
развития 
химической науки 
и химического 
производства. 
Химия и проблема 
охраны 
окружающей 
среды. 

Характеризовать скорость химической 
реакции. Объяснять условия, влияющие на 
скорость химических реакций. Определять 
понятия «катализ», «катализатор». Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать 
правила техники безопасности Определять 
понятия «равновесие» и «химическое 
равновесие». Объяснять условия, влияющие на 
положение химического равновесия. 
Предсказывать направление смещения 
химического равновесия при изменении 
условий проведения обратимой химической 
реакции. Наблюдать самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка 
и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать 
правила техники безопасности 
Характеризовать общие принципы и 
экологические проблемы химического 
производства. Понимать химические способы 
получения энергии. Наблюдать 
демонстрируемые опыты Составлять 
обобщающие схемы. Осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения 
учебных и познавательных задач Осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения 
учебных и познавательных задач 

Тема 5. 
Химия в 

5 Химия пищи. 
Лекарственные 

Характеризовать биологическую роль 
различных питательных веществ. Приводить 
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жизни и 
обществе 

средства. 
Витамины. 
Бытовая химия. 
Клеи. 
Отбеливатели. 
Моющие и 
чистящие 
средства. 
Стиральные 
порошки. Химия в 
строительстве. 
Пигменты и 
краски. Цемент и 
бетон. Химия в 
сельском 
хозяйстве. 
Инсектициды и 
пестициды. 
Средства защиты 
растений. 
Репелленты. 
Косметическая 
химия. Виды 
топлива. 
Октановое число 
бензинов. 
Традиционные 
керамические 
материалы. 
Стекло. «Зеленая» 
химия. 

примеры продуктов, богатых теми или иными 
природными веществами. Осваивать нормы 
экологического и безопасного обращения с 
лекарственными препаратами. 
Характеризовать различные ингредиенты, 
входящие в состав важнейших продуктов 
питания, используя информацию о составе 
продукта, размещенную на этикетке. 
Пропагандировать здоровый образ жизни. 
Понимать роль важнейших групп 
лекарственных средств. Рассуждать о вреде 
алкоголя, курения, о недопустимости 
наркотических средств Прогнозировать 
последствия нарушений правил безопасной 
работы со средствами бытовой химии. 
Различать основные минеральные (азотные, 
калийные, фосфорные) удобрения. Описывать 
химические реакции, лежащие в основе 
получения изучаемых веществ. Использовать 
полученные знания при применении 
различных веществ в быту. Наблюдать 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Делать выводы по результатам проведенных 
химических опытов. Соблюдать правила 
техники безопасности Описывать химические 
реакции, лежащие в основе получения 
изучаемых веществ. Использовать полученные 
знания при применении различных веществ в 
быту Описывать химические реакции, лежащие 
в основе получения изучаемых веществ. 
Использовать полученные знания при 
применении различных веществ в быту 
Описывать химические реакции, лежащие в 
основе получения изучаемых веществ. 
Характеризовать общие принципы и 
экологические проблемы при получении и 
сжигании топлива Определять понятие 
«зеленая» химия. Характеризовать общие 
принципы «зеленой» химии. Рассуждать о 
риске загрязнения окружающей среды при 
использовании многих традиционных 
технологий 
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Резервны
й урок 

1 Обобщающее 
повторение 

 

 
 
 
Химия (углубленный уровень) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» на углубленном 

уровне среднего общего образования 
 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Химия» 
на углубленном уровне. 

 Планируемыми личностными результатами в рамках освоения учебного предмета 
«Химия» на углубленном уровне являются:  
1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  
—  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре:  
— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 
деятельности;  
3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений:  
— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов;  
— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  
— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 
«Химия» на углубленном уровне 

 
 Регулятивные универсальные учебные действия  
 Выпускник научится:  
— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели;  
—  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  
—  определять несколько путей достижения поставленной цели;  
—  выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  
—  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
—  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  
— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей.  
 Познавательные универсальные учебные действия  
 Выпускник научится:  
—  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
—  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
— использовать различные модельно-схематические средства для представления 
выявленных в информационных источниках противоречий;  
— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  
—  искать и находить обобщенные способы решения задач;  
— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого;  
—  анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;  
— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 
и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  
 Коммуникативные универсальные учебные действия  
 Выпускник научится:  
— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  
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— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.);  
— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы;  
— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального);  
— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением;  
— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  
— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  
— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия» 
на углубленном уровне 

 
 В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 
образования выпускник на углубленном уровне научится: 
 — раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками;  
— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами 
развития промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития 
науки и технологий; — анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 
положения основных химических теорий: химического строения органических 
соединений А.  М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации кислот, оснований и солей, а также устанавливать причинно-следственные 
связи между свойствами вещества и его составом и строением;  
— применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений;  
— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической 
активности веществ;  
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— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки;  
— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  
— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения;  
— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 
химической связи и активности реагентов;  
— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции;  
— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов;  
— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения;  
— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 
неорганических и органических веществ;  
— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности;  
— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; обосновывать 
практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в 
промышленности и быту;  
— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 
и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии 
с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;  
— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 
массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 
расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 
химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 
если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества;  
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— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению 
свойств, способов получения и распознавания органических веществ;  
— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;  
— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;  
— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;  
— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 
теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний;  
— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  
 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  
— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  
— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;  
— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 
веществ; — характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  
— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов. 
 
 

 Содержание учебного предмета «Химия» на углубленном уровне  
10 класс 

 
 Тема 1. Повторение и углубление знаний (21 ч)  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная 
молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных 
орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете 
современных представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их 
соединений в периодах и группах.  
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Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная 
связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный 
механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 
Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы 
кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая.  

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение 
Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная 
плотность газов.        

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 
Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-
восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 
восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как окислитель.  

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды.  

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 
(процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект 
Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 
комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 
соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 
2. Возгонка иода. 3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 4. 
Эффект Тиндаля. 5. Образование комплексных соединений переходных металлов.  

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных 
растворов. 3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений.  

Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме 
«Реакционная способность веществ в растворах».  

Контрольная работа № 1 по теме «Основы химии».  
 

Тема 2. Основные понятия органической химии (16 ч) 
Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение 

органической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, 
его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. 
Виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. 
Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. 
Насыщенные и ненасыщенные соединения.  

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация 
орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей 
в молекулах органических соединений.  

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое 
строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия 
углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды 
пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. 
Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, 
транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды.  
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Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 
уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ 
по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы 
реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и 
электрофилы.  

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических 
соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам. 
Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 
Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура 
органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических 
веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 
органической химии.  

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 
 

Тема 3. Углеводороды (36 ч) 
  А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая 
характеристика класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое 
окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции 
хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы получения алканов. 
Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), 
декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей 
карбоновых кислот. Применение алканов.  

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды 
изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана 
(горение, гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и 
циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов 
и дигалогеналканов.  

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. 
Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства 
алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки 
зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе 
или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление кислородом в присутствии хлорида 
палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором 
перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из 
алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена.  

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 
Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 
Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из 
бутана и этанола.  

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 
химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, 
воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства 
алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором 
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перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. 
Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов.  

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение 
молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных 
бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре 
(галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу 
(гидрирование, хлорирование на свету). 
Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях 
замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 
перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—
Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного 
ароматического соединения.  

П р и р о д н ы е     и с т о ч н и к и     у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный 
нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и 
вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь.  

Г е н е т и ч е с к а я     с в я з ь    м е ж д у    р а з л и ч н ы м и     к л а с с а м и      у г л е 
в о д о р о д о в. Качественные реакции на непредельные углеводороды.  

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е       у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения 
галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные 
водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, 
винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование галогенпроизводных в быту, 
технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов 
восстановлением иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения.  

Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, этилена, 
ацетилена. 3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 
перманганата калия и бромной воде. 4. Окисление толуола раствором перманганата 
калия. 5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 
карбида кальция. 6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его 
отношения к раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие 
алканов с бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений.  

Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов.  
Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним.  
Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

 
Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (25 ч) 
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм 

метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. 
Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной 
группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, 
реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез 
простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные 
спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез 
диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. 
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Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления 
простых эфиров иодоводородом.  

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере 
фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства 
фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце 
(галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. 
Применение фенола.  

К а р б о н и л ь н ы е      с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной 
группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, 
ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции 
присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение 
реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции 
замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимеризация 
формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных 
соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение 
окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 
Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой 
конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом.  

К а р б о н о в ы е      к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. 
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические 
свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 
пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. 
Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, 
основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при 
введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со 
спиртами (реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. 
Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот 
и их применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие 
карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых кислот. 
Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и 
свойств. Значение карбоновых кислот.  

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е     п р о и з в о д н ы е     к а р б о н о в ы х к и с л о т. 
Получение хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных 
эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как 
изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности 
сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез 
сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. 
Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. 
Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот.  

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола 
оксидом меди. 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной 
кислотой. 5. Иодоформная реакция. 6. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
7. Качественные реакции на фенолы. 8. Определение альдегидов при помощи 
качественных реакций. 9. Окисление альдегидов перманганатом калия. 10. Получение 
сложных эфиров.  
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Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. 
Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы. 8. Свойства формалина. 9. Свойства 
уксусной кислоты. 10. Соли карбоновых кислот.  

Практическая работа № 4. Получение бромэтана.  
Практическая работа № 5. Получение ацетона.  
Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты.  
Практическая работа № 7. Получение этилацетата.  
Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислородсодержащие органические вещества».  
Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие органические 

вещества». 
 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (11 ч)  
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Взрывчатые вещества.  
А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Физические свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли 
алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой 
кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле 
анилина. Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в 
ароматическое ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из 
спиртов и нитросоединений. Применение анилина. Сероорганические соединения. 
Представление о сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. 
Значение сероорганических соединений.  

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 
Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 
представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. 
Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. 
Представление об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых 
основаниях.  

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на 
анилин. 3. Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин.  
Практическая работа № 9. Решение экспериментальных задач по теме 

«Азотсодержащие органические вещества». 
 

Тема 6. Биологически активные вещества (14/19 ч) 
 Ж и р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление 

жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот.  
У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль 

углеводов. Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции 
глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), 
качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 
Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах.  
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Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 
Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной 
свеклы.  

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на 
крахмал. Гидролиз полисахаридов.  

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как 
природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.  

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и 
основаниями. Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный 
характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и 
третичная структуры белков. Качественные реакции на белки.  

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Качественные 
реакции на глюкозу. 3. Образцы аминокислот.  

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. 
Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков.  

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 
органические вещества». 

 
Тема 7. Высокомолекулярные соединения (5 ч)  
Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация 

как методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. 
Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 
поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный 
пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические волокна (обзор).  

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 
этиленгликоля с терефталевой кислотой. Лабораторные опыты. 13. Отношение 
синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Практическая работа № 10. Распознавание пластиков.  
Практическая работа № 11. Распознавание волокон. 
 

11 класс 
 Тема 1. Неметаллы (43 ч) 

Классификация неорганических  веществ. Элементы металлы и неметаллы и 
их положение в Периодической системе. 
 В о д о р о д .   Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами 
и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы.  
 Галогены.  Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. 
Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной 
активности галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. 
Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в 
промышленности и лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие 
хлора с водой и растворами щелочей. Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с 
водородом. Обеззараживание питьевой воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. 
Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные 
окислители. Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. 
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Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. 
Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. 
Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов и их важнейших 
соединений.  
 Э л е м е н т ы  п о д г р у п п ы  к и с л о р о д а .  Общая характеристика элементов 
главной подгруппы VI группы. Физические свойства простых веществ. Озон как 
аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озонаторы. Озон как 
окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Взаимодействие 
озона с алкенами. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как 
водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как 
окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об органических пероксидах. 
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с 
металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). 
Взаимодействие серы с сульфитом натрия с образованием тиосульфата натрия. 
Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. 
Дисульфан. Понятие о полисульфидах. Сернистый газ как кислотный оксид. 
Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого 
газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. 
Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 
концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 
Термическая устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. 
Качественная реакция на серную кислоту и ее соли.  Э л е м е н т ы  п о д г р у п п ы  
а з о т а .  Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. Физические 
свойства простых веществ. Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические 
и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. 
Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные 
свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие 
аммиака с активными металлами. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение 
солей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион аммония. Применение 
аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида 
азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. 
Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и химические 
свойства, получение. Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к 
металлам и неметаллам). Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от 
активности металла и концентрации кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность 
взаимодействия магния и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их 
физические и химические свойства (окислительные свойства и термическая 
устойчивость), применение.  
 Ф о с ф о р  и  е г о  с о е д и н е н и я . Аллотропия фосфора. Физические свойства 
фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, 
сложными веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. 
Хлориды фосфора. Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и 
метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение 
ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая 
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роль фосфатов. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фосфористая 
кислота и ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли. 
 Подгруппа углерода.  Общая характеристика элементов главной подгруппы IV 
группы.  У г л е р о д .  Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и 
алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, 
получение и применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. 
Карбиды переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. 
Синтез-газ как основа современной промышленности. Оксиды углерода. Электронное 
строение молекулы угарного газа. Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция 
угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. Образование угарного газа при 
неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного газа. Получение и 
применение угарного газа. Углекислый газ: получение, химические свойства 
(взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами металлов). 
Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты и 
гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Нахождение карбонатов магния и кальция в природе: кораллы, жемчуг, известняки 
(известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты и сталагмиты).  
 К р е м н и й .  Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, 
кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — 
водородное соединение кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид 
кремния  (IV), его строение, физические и химические свойства, значение в природе и 
применение. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные 
минералы — основа земной коры. Алюмосиликаты.  
 Б о р .  Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — 
бораны. Применение соединений бора.  
 Благородные (инертные) газы.  Общая характеристика элементов главной 
подгруппы VIII группы. Особенности химических свойств. Применение благородных 
газов.  
 Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. 
Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 4. Опыты с бромной водой. 5. 
Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. 
Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. 
Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение 
аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление 
аммиака. 15. Получение оксида азота (II) и его окисление на воздухе. 16. Действие 
азотной кислоты на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного 
фосфора в белый и его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с 
водой. 20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение 
пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора.  
 Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Свойства 
хлорсодержащих отбеливателей. 3. Свойства брома, иода и их солей. 4. Изучение свойств 
серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства 
солей аммония. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 8. Испытание раствора 
силиката натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов.  
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 Тема 2. Металлы (36 ч) 
 О б щ и й  о б з о р  э л е м е н т о в  —  м е т а л л о в ,  2  ч а с а .  Свойства простых 
веществ-металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлические 
кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. 
Получение и применение металлов.   
Металлы главных подгрупп, 12 часов. 
Щ е л о ч н ы е  м е т а л л ы .  Общая характеристика элементов главной подгруппы I 
группы. Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. 
Натрий и калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и 
калия. Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения 
натрия и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и 
едкий натр — важнейшие соединения натрия.  Б е р и л л и й ,  м а г н и й ,  
щ е л о ч н о з е м е л ь н ы е  м е т а л л ы .  Общая характеристика элементов главной 
подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность 
оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 
Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической 
системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 
химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. Соли магния и 
кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 
устранения.  
 А л ю м и н и й .  Распространенность в природе, физические и химические свойства 
(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 
Производство алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 
двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные 
соединения алюминия.  
 О л о в о  и  с в и н е ц .  Физические и химические свойства (реакции с кислородом, 
кислотами), применение. Соли олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор.  
 М е т а л л ы  п о б о ч н ы х  п о д г р у п п ,  2 2  ч а с а .  Общая характеристика 
переходных металлов I—VIII групп. Особенности строения атомов переходных металлов. 
Общие физические и химические свойства. Применение металлов.  
 Х р о м .  Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к 
водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. 
Соединения хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных 
свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные 
свойства оксида и гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. 
Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 
Полное разложение водой солей хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. 
Комплексные соединения хрома.  
 М а р г а н е ц .  Физические свойства марганца. Химические свойства марганца 
(отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. 
Оксид марганца  (IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. 
Оксид и гидроксид марганца  (II): получение и свойства. Соединения марганца  (III). 
Манганат (VI) калия и манганат (V) калия, их получение.  
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 Ж е л е з о .  Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. 
Физические свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с 
кислородом, хлором, серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа 
с углеродом. Получение и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-
основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа  (II) и 
гидроксида железа  (III). Соли железа  (II) и железа (III). Методы перевода солей 
железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное разложение водой солей железа  (III) со 
слабыми двухосновными кислотами. Окислительные свой- 34 ства соединений 
железа (III) в реакциях с восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). 
Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы железа  (II) и (III). 
Ферриты, их получение и применение.  
 М е д ь .  Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические 
свойства (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, 
хлоридом железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, 
бромоводородной и иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и 
применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. 
Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида 
меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I).  
 С е р е б р о .  Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом 
в присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 
действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 
реакция на ионы серебра. Применение серебра.  
 З о л о т о .  Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской 
водкой»). Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. 
Способы выделения золота из золотоносной породы. Применение золота.  
 Ц и н к .  Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 
кислородом, серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение 
цинка. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка.  
 Р т у т ь .  Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 
кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы 
ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II).  
 Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. 
Коллекция «Железо и его сплавы». 4. Окрашивание пламени солями щелочных и 
щелочноземельных металлов. 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. Взаимодействие 
кальция с водой. 7. Коллекция «Алюминий». 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие 
алюминия со щелочью. 10. Алюмотермия. 11. Взаимодействие хрома с соляной кислотой 
без доступа воздуха. 12. Осаждение гидроксида хрома (III) и окисление его пероксидом 
водорода. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Разложение пероксида водо- 35 рода 
под действием диоксида марганца. 15. Осаждение гидроксида железа (II) и окисление его 
на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием меди.  
 Лабораторные опыты. 1. Окрашивание пламени соединениями щелочных 
металлов. 2. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных 
металлов. 3. Свойства соединений щелочных металлов. 4. Окраска пламени солями 
щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства 
соединений кальция. 16. Жесткость воды. 17. Свойства алюминия. 18. Свойства 
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соединений алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их соединений. 20. Свойства 
соединений хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение минералов 
железа. 23. Свойства железа. 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства 
цинка и его соединений. 

  
  Тема 3. Строение атома. Химическая связь (15 ч) 
 С т р о е н и е  а т о м а .  Нуклиды. Изотопы.   Типы радиоактивного распада. 
Термоядерный синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение 
электронных оболочек атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. 
Атомные орбитали. Радиус атома. Электроотрицательность.  

Х и м и ч е с к а я  с в я з ь .   Виды химической связи. Ковалентная связь и ее 
характеристики (длина связи,  кратность связи, полярность, поляризуемость).   Ионная 
связь.   Металлическая связь.    
 Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 
кристаллических решеток:  металлов и ионных соединений. Межмолекулярные 
взаимодействия. Водородная связь 
 Демонстрации.   1. Модели молекул. 2. Кристаллические решетки. 
 
            Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций (22 ч) 

Т е п л о в о й  э ф ф е к т  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и .  Эндотермические и 
экзотермические реакции.   Теплота образования вещества. Закон Гесса. Энергия связи. 
Понятие об энтальпии.  

Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии 
самопроизвольности химической реакции.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й ,  ее зависимость от различных факторов: 
природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, 
наличия катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции 
гомогенные и гетерогенные. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об 
энергии активации и об энергетическом профиле реакции.   Гомогенный  и гетерогенный  
катализ. Примеры каталитических процессов в технике и живых организмах.  Ферменты 
как биологические катализаторы. 

О б р а т и м ы е  р е а к ц и и .  Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
Константа равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН 
растворов сильных кислот и щелочей. Произведение растворимости. 

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном 
потенциале и электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: 
гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов 
и водных растворов электролитов. Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. 
Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. 
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками 
(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 
раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида 
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водорода с помощью неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих 
каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с 
растворами кислот. Смещение химического равновесия при увеличении концентрации 
реагентов и продуктов. 26. Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа № 12. Скорость химической реакции. 
Практическая работа № 13. Химическое равновесие. 
Контрольная работа № 3. Теоретические основы химии. 
 

 Тема 5. Химическая технология (8 ч) 
 О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  х и м и ч е с к о й  т е х н о л о г и и . П р о и з в о д с т в о  
с е р н о й  к и с л о т ы  контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства 
серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты.  

П р о и з в о д с т в о  а м м и а к а .  Химизм процесса. Определение оптимальных 
условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической 
схеме.  М е т а л л у р г и я .  Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, 
устройство доменной печи, химизм процесса).   Производство стали в кислородном 
конвертере и в электропечах.   
 О р г а н и ч е с к и й  с и н т е з .   Синтезы на основе синтез-газа. Производство 
метанола.  

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 
 Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего 
слоя. 3. Железная руда. 4. Образцы сплавов железа.  
 
 Тема 6. Химия в быту и на службе общества (6 ч) 
 Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты.   Пищевые добавки, 
их классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки.  Лекарственные 
средства.  Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве.  
Стекло и керамика.   Традиционные и современные керамические материалы. 
Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском 
хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. 

Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия 
химика. Математическая химия. Поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных.  
 Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание 
тканей. 4. Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные 
стекла. 7. Коллекция «Топливо и его виды». 8. Примеры работы с химическими базами 
данных.  
 Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с 
отбеливающими средствами.  28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и 
изучение их свойств. 

Практическая работа № 14. Крашение тканей. 
Практическая работа № 15. Определение минеральных удобрений. 
Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 
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Химия и жизнь  
 Химическая технология (Химия в промышленности) 
 Основные принципы химической технологии. Общие представления о 
промышленных способах получения химических веществ.  
 Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье 
для производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и 
аппараты. Механизм каталитического действия оксида ванадия (V).  
 Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 
проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 
 Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс 
(сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в 
мартеновской печи. Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 
Прямой метод получения железа из руды. Цветная металлургия.  
 Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 
органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических 
соединений. Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из 
метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. 
Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтез-газа. 
 
 Химия и экология 
 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и 
проблема охраны окружающей среды. «Зеленая» химия.  
 Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего 
слоя. 3. Железная руда. 4. Образцы сплавов железа.  
 
 Химия и здоровье 
 Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное 
питание. Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и 
разрешенные пищевые добавки. Основы пищевой химии.  
 Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. 
Разработка лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные 
средства (сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, 
анальгин, парацетамол, наркотические анальгетики). Антигистаминные препараты. 
Вяжущие средства. Гормоны и гормональные препараты. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 
здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, 
наркомания). 
 
 Химия в повседневной жизни 
 Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Понятие о 
поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие средства. Отбеливающие 
средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии. Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей.  
 
 Химия в строительстве 
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 Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных 
материалов в практической деятельности человека.  
  
 Химия в сельском хозяйстве 
 Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 
инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты.  
 
 Неорганические материалы 
 Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные 
керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах 
с высокой твердостью.  
 
 Химия в современной науке, 6 часов 
 Особенности современной науки. Профессия химика.  
 Методология научного исследования. Методы научного познания в химии. Субъект 
и объект научного познания. Постановка проблемы. Сбор информации и накопление 
фактов. Гипотеза и ее экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение 
полученных результатов. Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка 
полученных теоретических выводов с целью распространения их на более широкий круг 
объектов. Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений 
как метода научного познания. Наноструктуры.  
 Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, этапы 
реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор 
методик, работа с литературными источниками, оформление и защита проекта).  
 Источники химической информации. Поиск химической информации по 
названиям, идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных.  
 Современные физико-химические методы установления состава и структуры 
веществ.  Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание 
тканей. 4. Коллекция средств защиты растений. 5. Керамические материалы. 6. Цветные 
стекла. 7. Примеры работы с химическими базами данных.  
 Лабораторные опыты. 1. Знакомство с моющими средствами. 2. Клеи. 3. 
Знакомство с минеральными удобрениями 
 
Типы расчетных задач  
 1. Нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой 
доле элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания.  
 2. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.  
 3. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 
веществ дано в избытке (имеет примеси).  
 4. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 
возможного.  
 5. Расчеты теплового эффекта реакции.  
 6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.  
 7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  
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 8. Расчеты энергии активации и константы скорости реакции по 
экспериментальным данным.  
 9. Расчет константы равновесия по равновесным концентрациям веществ.  
 10.Расчет равновесных концентраций веществ, если известны исходные 
концентрации веществ и константа равновесия.  
 11.Расчет pH раствора сильной кислоты и сильного основания, если известна их 
концентрация.  
 12.Расчет pH раствора слабой кислоты и слабого основания, если известна их 
концентрация и константа диссоциации.  
 13. Расчет растворимости соли, если известна величина ее ПР.  
 14. Расчеты с использованием законов электролиза. 
 
 Темы практических работ  
 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие.  
 2. Экспериментальное решение задач по теме «Галогены». 
 3. Экспериментальное решение задач по теме «Халькогены».  
 4. Получение аммиака и изучение его свойств.  
 5. Экспериментальное решение задач по теме «Элементы подгруппы азота».  
 6. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы главных подгрупп».  
 7. Получение медного купороса.  
 8. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы побочных подгрупп».  
 9. Получение соли Мора. 

10. Изготовление моделей молекул органических веществ. 
11. Получение этилена и изучение его свойств. 
12. Получение бромэтана. 
13. Получение ацетона. 
14. Получение уксусной кислоты. 
15. Синтез этилацетата. 
16. Гидролиз крахмала. 
17. Идентификация органических веществ. 
18. Распознавание пластмасс. 
19. Распознавание волокон.   

 20. Крашение тканей. 
 

Таблица тематического распределения количества часов 
 

10 класс Общее количество часов 
№ Наименование раздела Примерная программа Рабочая 

программа 
1  Повторение и углубление знаний 20 25 
2  Основные понятия органической 

химии 
16 19 

3  Углеводороды 37 41 
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4  Кислородсодержащие органические 
соединения 

24 25 

5  Азот- и серосодержащие соединения 11 8 
6  Биологически активные вещества 21 15 
7  Высокомолекулярные соединения 8 7 

итого 140 140 
11 класс  

1  Неметаллы 42 42+1 
2  Общие свойства металлов 2 2 
3  Металлы главных подгрупп 12 12 
4  Металлы побочных подгрупп 21 21+1 
5  Строение атома. Химическая связь 14 14+1 
6  Основные закономерности 

протекания химических реакций 
21 21+1 

7  Химическая технология 8 8 
8  Химия в повседневной жизни 6 6 
9  Химия на службе общества 4 4 
10  Химия в современной науке 5 5+1 

итого 140 140 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика, в том числе,  с учетом Рабочей программы 
воспитания 

Атомы, молекулы, вещества Оперировать понятиями «химический элемент», «атом», 
«молекула», «вещество», «физическое тело». Объяснять 
значение химической формулы вещества как 
выражение качественного и количественного состава 
вещества. Наблюдать демонстрируемые и описывать 
опыты с помощью родного языка и языка химии 

Мольная доля и массовая 
доля элемента в веществе 

Рассчитывать массовые и мольные доли элементов в 
химическом соединении. Определять формулы 
соединений по известным массовым, мольным долям 
элементов. 

Строение атома. Атомная 
орбиталь 

 
 

Изображать электронные конфигурации атомов и ионов 
графически и в виде электронной формулы, указывать 
валентные электроны. Сравнивать электроны, 
находящиеся на разных уровнях, по форме, энергии.  
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Строение атома Характеризовать валентные возможности атомов 
химических элементов 

Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева 

Характеризовать Периодическую систему химических 
элементов Д. И. Менделеева как графическое 
отображение Периодического закона. Предсказывать 
свойства заданного элемента и его соединений, 
основываясь на Периодическом законе и известных 
свойствах простых веществ металлов и неметаллов.  

Закономерности в 
изменении строения и 
свойств атомов химических 
элементов и образуемых 
ими соединений в 
периодической системе 
химических элементов 

Объяснять закономерности изменения свойств 
элементов, простых веществ, высших оксидов и 
гидроксидов в группах и периодах Периодической 
системы. Прогнозировать строение атома и свойства 
химических элементов и образованных ими 
соединений, опираясь на их положение в 
Периодической системе. Характеризовать значение 
Периодического закона 

Химическая связь. Виды 
химической связи. Способы 
образования связей                                    

Конкретизировать понятие «химическая связь». 
Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», 
«ковалентная полярная связь», «ионная связь», 
«водородная связь», «металлическая связь». 
Классифицировать типы химической связи и объяснять 
их механизмы. Предсказывать тип химической связи, 
зная формулу или физические свойства вещества. 
Объяснять механизмы образования ковалентной связи 

Агрегатные состояния 
вещества 

Прогнозировать свойства вещества, исходя из типа 
кристаллической решетки. Определять тип 
кристаллической решетки, опираясь на известные 
физические свойства вещества 

Газовые законы Осуществлять расчеты, используя газовые законы. 
Использовать алгоритмы при решении задач 

Классификация химических 
реакций 

Характеризовать признаки химических реакций. 
Классифицировать химические реакции по различным 
признакам сравнения 

Окислительно-
восстановительные реакции 

Характеризовать окислительно-восстановительные 
реакции как процессы, при которых изменяются 
степени окисления атомов. Составлять уравнения 
окислительно-восстановительных реакций с помощью 
метода электронного баланса. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка и языка 
химии. Делать выводы по результатам проведенных 
химических опытов. Соблюдать правила техники 
безопасности 

Важнейшие классы Классифицировать неорганические вещества по разным 
признакам. Описывать генетические связи между 
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неорганических веществ изученными классами неорганических веществ 

Реакции ионного обмена Характеризовать условия протекания реакций в 
растворах электролитов до конца. 
Наблюдать и описывать химические опыты с помощью 
родного языка и языка химии. Делать выводы по 
результатам проведенных химических опытов. 
Соблюдать правила техники безопасности 

Растворы Обобщать понятия «растворы», «растворимость», 
«концентрация растворов». Оперировать 
количественными характеристиками содержания 
растворенного вещества. Описывать процессы, 
происходящие при растворении веществ в воде. Решать 
расчетные задачи с применением понятий 
«растворимость», «концентрация растворов». 
Использовать алгоритмы при решении задач 

Коллоидные растворы Характеризовать коллоидные растворы. Обобщать 
понятия: «коллоидный раствор», «золь», «гель», 
«туман», «эмульсия», «суспензия», «коагуляция», 
«седиментация», «синерезис». Понимать отличие 
коллоидных растворов от истинных. Понимать 
сущность процессов коагуляции и синерезиса. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. Делать выводы 
по результатам проведенных химических опытов. 
Соблюдать правила техники безопасности 

Гидролиз солей Характеризовать гидролиз как обменное 
взаимодействие веществ с водой. Предсказывать 
реакцию среды водных растворов солей. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты.  
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. Делать выводы 
по результатам проведенных химических опытов. 
Соблюдать правила техники безопасности. 

Комплексные соединения Оперировать понятиями: «комплексообразователь», 
«лиганд», «координационное число», «внутренняя 
координационная сфера», «внешняя координационная 
сфера»Классифицировать и называть комплексные 
соединения. Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка и языка 
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химии. Делать выводы по результатам проведенных 
опытов. Соблюдать правила ТБ 

Практическая работа № 1. 
Реакционная способность 
веществ в растворах 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по выявлению реакционной способности 
веществ в растворе. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила ТБ 

Предмет органической 
химии 

Различать предметы изучения органической и 
неорганической химии. Сравнивать органические и 
неорганические соединения. Наблюдать 
демонстрируемые и описывать опыты с помощью 
родного языка и языка химии 

Решение расчетных задач на 
установление молекулярной 
формул углеводородов по 
элементному составу 

Осуществлять расчеты по установлению формул 
углеводородов по элементному составу и по анализу 
продуктов сгорания. Использовать алгоритмы при 
решении задач 

Причины многообразия 
органических веществ 

Объяснять причины многообразия органических 
веществ. Наблюдать демонстрируемые и описывать 
опыты с помощью родного языка и языка химии 

Электронное строение и 
химические связи атома 
углерода 

Характеризовать особенности строения атома углерода. 
Описывать нормальное и возбужденное состояния атом 
углерода и отражать их графически. Оперировать 
понятиями: «гибридизация орбиталей», «sp3-sp2-sp-
гибридизация». Описывать основные типы 
гибридизации атома углерода. Объяснять механизмы 
образования σ- и π-связей в молекулах ОВ. 

Структурная теория 
органических соединений. 
Основные положения теории 

 

Формулировать основные положения структурной 
теории ОВ. Представлять вклад Ф. Кекуле, А. М. 
Бутлерова, В. В. Марковникова, Л. Полинга в развитие 
органической химии. Оперировать понятиями 
«валентность» и «степень окисления», «химическое 
строение», «структурная формула». 
 Моделировать молекулы некоторых органических 
веществ 

Структурная изомерия Оперировать понятиями «изомер», «изомерия». 
Описывать пространственную структуру изучаемых 
веществ. Отражать состав и строение органических 
соединений с помощью структурных формул. 
Характеризовать виды изомерии 

Пространственная изомерия Оперировать понятиями «изомер», «изомерия». 
Описывать пространственную структуру изучаемых 
веществ. Отражать состав и строение органических 
соединений с помощью структурных формул. 
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Характеризовать виды изомерии 
Электронные эффекты в 
молекулах органических 
соединений 

Оперировать понятиями «индуктивный эффект», 
«мезомерный эффект». Характеризовать особенности 
индуктивного и мезомерного эффектов 

Основные классы 
органических соединений.  

Классифицировать органические соединения по 
строению углеродной цепи и типу углерод-углеродной 
связи. Классифицировать производные углеводородов 
по функциональным группам.  

Гомологические ряды 

 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств веществ в гомологических рядах 

Номенклатура органических 
веществ  

Называть органические соединения в соответствии с 
правилами номенклатуры IUPAC и рациональной 
номенклатуры. Находить синонимы тривиальных 
названий органических соединений 

Особенности и 
классификация 
органических реакций 

Понимать особенности протекания и форм записи 
органических реакций в сравнении с неорганическими. 
Классифицировать реакции по структурному признаку. 
Оперировать понятиями «свободный радикал», 
«нуклеофил», «электрофил». Объяснять протекание 
химических реакций между органическими 
веществами, используя знания об их механизмах. 
Прогнозировать возможность протекания химических 
реакций на основе знаний об электронном строении 
веществ 

Окислительно-
восстановительные реакции  

Понимать, что называют окислением и 
восстановлением в органической химии. Составлять 
уравнения окислительно-восстановительных 
органических реакций с помощью метода электронного 
баланса 

Алканы. Строение, 
номенклатура, изомерия, 
физические свойства 

Называть алканы по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств в гомологическом 
ряду алканов. Моделировать молекулы изученных 
классов веществ. Наблюдать и описывать химические 
реакции с помощью родного языка и языка химии 
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Химические свойства 
алканов. Механизм реакции 
хлорирования 
 

Иметь представление о важнейших химических 
свойствах алканов. Прогнозировать свойства изучаемых 
веществ на основании теории химического строения 
органических веществ. Исследовать свойства изучаемых 
веществ. Прогнозировать свойства неизученных 
веществ по аналогии с изученными веществами того же 
гомологического ряда. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. 
Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила техники безопасности 

Получение и применение 
алканов 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения алканов. Сопоставлять химические 
свойства алканов с областями применения. 

Практическая работа № 2. 
Составление моделей 
молекул углеводородов 

Моделировать молекулы изученных классов веществ. 
Выделять особенности строения молекул изученных 
классов веществ 

Циклоалканы. Общая 
характеристика класса 
 

Называть циклоалканы по международной 
номенклатуре. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств в гомологическом 
ряду циклоалканов. Иметь представление о важнейших 
химических свойствах циклоалканов. Прогнозировать 
свойства изучаемых веществ на основании теории 
химического строения органических веществ. 
Прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии с изученными веществами того же 
гомологического ряда. Характеризовать промышленные 
и лабораторные способы получения циклоалканов. 
Сопоставлять химические свойства циклоалканов с 
областями применения 

Циклоалканы. Свойства и 
применение 

Алкены Общая 
характеристика класса 

Называть алкены по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств в гомологическом 
ряду алкенов. Моделировать молекулы изученных 
классов веществ 

Химические свойства 
алкенов. Правило 
Марковникова. Окисление 
алкенов 

Иметь представление о важнейших химических 
свойствах алкенов. Прогнозировать свойства изучаемых 
веществ на основании теории химического строения 
органических веществ. Исследовать свойства изучаемых 
веществ. Прогнозировать свойства неизученных 
веществ по аналогии с изученными веществами того же 
гомологического ряда. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые опыты 
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Прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии с изученными веществами того же 
гомологического ряда. 

Получение и применение 
алкенов 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения алкенов. Сопоставлять химические 
свойства алкенов с областями применения. Наблюдать и 
описывать демонстрируемые опыты 

Практическая работа № 3. 
Получение этилена и опыты 
с ним 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по получению этилена. Наблюдать и 
описывать самостоятельно проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила техники безопасности 

Алкадиены Называть алкадиены по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Классифицировать диеновые углеводороды. 
Иметь представление о важнейших химических 
свойствах алкадиенов. Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании теории химического 
строения органических веществ. Характеризовать 
промышленные способы получения алкадиенов 

Полимеризация. Каучук. 
Резина 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения каучуков. Сопоставлять химические 
свойства алкадиенов с областями применения 

Сравнительная 
характеристика изученных 
классов углеводородов 

Прогнозировать свойства изучаемых веществ на 
основании теории химического строения органических 
веществ. 

Алкины. Общая 
характеристика класса 

Называть алкины по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств в гомологическом 
ряду алкинов. 
Моделировать молекулы изученных классов веществ 

Химические свойства 
алкинов 
 
 
 

Иметь представление о важнейших химических 
свойствах алкинов. Прогнозировать свойства изучаемых 
веществ на основании теории химического строения 
органических веществ. Прогнозировать свойства 
неизученных веществ по аналогии с изученными 
веществами того же гомологического ряда. Наблюдать и 
описывать демонстрируемые опыты 

Получение и применение 
алкинов 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения алкинов. Сопоставлять химические 
свойства алкинов с областями применения. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 
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Ароматические 
углеводороды. Общая 
характеристика класса 
Номенклатура. Изомерия 
 

Называть арены по тривиальной и международной 
номенклатуре. Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ. Обобщать знания и делать 
выводы о закономерностях изменений свойств в 
гомологическом ряду аренов 

Химические свойства 
бензола и гомологов бензола 

Иметь представление о важнейших химических 
свойствах аренов. Прогнозировать свойства изучаемых 
веществ на основании теории химического строения 
органических веществ. Прогнозировать свойства 
неизученных веществ по аналогии c изученными 
веществами того же гомологического ряда. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

Получение и применение 
аренов 

Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения аренов. Сопоставлять химические 
свойства аренов с областями применения. Наблюдать и 
описывать демонстрируемые опыты 

Решение задач и 
выполнение упражнений 

Использовать алгоритмы при решении задач. 
Составлять уравнения по заданным схемам 
превращений 

Природные источники 
углеводородов. Нефть, газ, 
уголь. Первичная 
переработка УВ сырья 

Характеризовать основные направления использования 
и переработки нефти, природного газа и каменного угля 

Глубокая переработка нефти. 
Крекинг, риформинг 

Оперировать понятиями «крекинг», «пиролиз», 
«риформинг». Объяснять отличия термического 
крекинга от каталитического. Характеризовать 
основные направления глубокой переработки нефти 

Генетическая связь между 
различными классами 
углеводородов 

Описывать генетические связи между изученными 
классами органических соединений. Составлять 
уравнения реакций, иллюстрирующих генетическую 
связь между различными углеводородами. Составлять 
уравнения реакций по заданной схеме превращений, 
содержащей неизвестные и условия реакций 

Галогенопроизводные 
углеводородов. Строение, 
номенклатура, изомерия 
Физические и химические 
свойства 

Называть галогенопроизводные углеводородов по 
международной номенклатуре. Объяснять электронное 
строение молекул изученных веществ. Обобщать знания 
и делать выводы о закономерностях изменений свойств 
в гомологическом ряду галогенопроизводных 
углеводородов. Иметь представление о важнейших 
химических свойствах галогенопроизводных 
углеводородов. Прогнозировать свойства изучаемых 
веществ на основании теории химического строения 
органических веществ. Сопоставлять химические 
свойства галогенопроизводных углеводородов с 
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областями применения 

Спирты. Общая 
характеристика класса 

Называть спирты по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств в гомологическом 
ряду спиртов 

Химические свойства и 
получение спиртов. Простые 
эфиры 
 
 
 
 

Иметь представление о важнейших химических 
свойствах спиртов. Прогнозировать свойства изучаемых 
веществ на основании теории химического строения 
органических веществ. Прогнозировать свойства 
неизученных веществ по аналогии с изученными 
веществами того же гомологического ряда. 
 Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения спиртов. Сопоставлять химические 
свойства спиртов с областями применения. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила техники безопасности 

Многоатомные спирты 
 
 
 
 

Называть многоатомные спирты по тривиальной и 
международной номенклатуре. Объяснять электронное 
строение молекул изученных веществ. Иметь 
представление о важнейших химических свойствах 
многоатомных спиртов. Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании теории химического 
строения органических веществ. Сопоставлять 
химические свойства многоатомных спиртов с 
областями применения. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с помощью родного 
языка и языка химии. Идентифицировать 
многоатомные спирты с помощью качественных 
реакций. Соблюдать правила техники безопасности 
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Фенолы. Общая 
характеристика класса. 
Свойства, получение, 
применение 

Называть фенолы по международной номенклатуре. 
Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Определять влияние на реакционную 
способность фенола р-π-сопряжения. Иметь 
представление о важнейших химических свойствах 
фенолов. Прогнозировать свойства изучаемых веществ 
на основании теории химического строения 
органических веществ. Сопоставлять химические 
свойства фенолов с областями применения. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Идентифицировать фенолы с помощью качественных 
реакций. Соблюдать правила техники безопасности. 
Соблюдать правила экологической безопасности при 
работе с фенолсодержащими материалами 

Практическая работа № 4. 
Получение бромэтана 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по получению бромэтана. Наблюдать и 
описывать самостоятельно проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила техники безопасности 

Карбонильные соединения: 
номенклатура, изомерия  
 
 
 

Называть карбонильные соединения по тривиальной и 
международной номенклатуре. Объяснять электронное 
строение молекул изученных веществ. Обобщать знания 
и делать выводы о закономерностях изменений свойств 
в гомологическом ряду альдегидов и кетонов.  
Сравнивать реакционную способность альдегидов и 
кетонов в реакциях присоединения 

Химические свойства   
карбонильных соединений 
 
 
 
 
 
 
 

 

Иметь представление о важнейших химических 
свойствах карбонильных соединений. Прогнозировать 
свойства изучаемых веществ на основании теории 
химического строения органических веществ. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. 
Идентифицировать альдегиды с помощью 
качественных реакций. Соблюдать правила техники 
безопасности.  
Сопоставлять химические свойства карбонильных 
соединений с областями применения 

Практическая работа № 5. 
Получение ацетона 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по получению ацетона. Наблюдать и 
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описывать самостоятельно проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила техники безопасности 

Карбоновые кислоты. Общая 
характеристика класса 
 
 
 

Называть карбоновые кислоты по тривиальной и 
международной номенклатуре. Объяснять электронное 
строение молекул изученных веществ. Обобщать знания 
и делать выводы о закономерностях изменений свойств 
в гомологическом ряду карбоновых кислот.  

Карбоновые кислоты. 
Химические свойства кислот 

Иметь представление о важнейших химических 
свойствах карбоновых кислот. Объяснять изменение 
силы карбоновых кислот при введении донорных и 
акцепторных заместителей. Прогнозировать свойства 
изучаемых веществ на основании теории химического 
строения органических веществ. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и 
описывать химические реакции с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. 

Функциональные 
производные карбоновых 
кислот. Сложные эфиры 
  

Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Иметь представление о важнейших 
химических свойствах функциональных производных 
карбоновых кислот. Сравнивать физические свойства и 
реакционную способность сложных эфиров и 
изомерных им карбоновых кислот. Прогнозировать 
свойства изучаемых веществ на основании теории 
химического строения органических веществ. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать и 
описывать химические реакции с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности. Сопоставлять химические свойства 
функциональных производных карбоновых кислот с 
областями применения 

Практическая работа № 6. 
Получение уксусной кислоты 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по получению уксусной кислоты и 
изучению ее свойств. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности 

Практическая работа № 7. 
Получение этилацетата 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по получению этилацетата. Наблюдать и 
описывать самостоятельно проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила техники безопасности 
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Многообразие карбоновых 
кислот 

Называть непредельные, ароматические и 
дикарбоновые кислоты по тривиальной и 
международной номенклатуре. Объяснять электронное 
строение молекул изученных веществ. Иметь 
представление о важнейших химических свойствах 
карбоновых кислот. Понимать значение карбоновых 
кислот. Сопоставлять химические свойства 
непредельных, ароматических и дикарбоновых кислот с 
областями применения 

Практическая работа № 8. 
Решение  
экспериментальных задач по 
теме «Кислородсодержащие 
ОВ» 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по распознаванию кислородсодержащих 
органических соединений. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности 

Нитросоединения Называть нитросоединения по тривиальной и 
международной номенклатуре. Объяснять электронное 
строение молекул изученных веществ. Иметь 
представление о важнейших химических свойствах 
нитросоединений. Понимать значение нитросоединений. 
Сопоставлять химические свойства нитросоединений с 
областями применения 

Амины. Общая 
характеристика и свойства 
 
 

Называть амины по тривиальной и международной 
номенклатуре. Объяснять электронное строение 
молекул изученных веществ.  
Иметь представление о важнейших химических 
свойствах аминов. Прогнозировать возможность 
протекания химических реакций на основе знаний об 
электронном строении веществ. Объяснять протекание 
химических реакций между органическими 
веществами, используя знания об их механизмах. 
Характеризовать потребительские свойства изученных 
веществ. Наблюдать и описывать демонстрируемые 
опыты 

Ароматические амины Объяснять электронное строение молекул 
ароматических аминов. Иметь представление о 
важнейших химических свойствах ароматических 
аминов. Прогнозировать возможность протекания 
химических реакций на основе знаний об электронном 
строении веществ. Объяснять протекание химических 
реакций между органическими веществами, используя 
знания об их механизмах. Характеризовать 
потребительские свойства изученных веществ. 
Исследовать свойства изучаемых веществ 
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Понятие о сероорганических 
соединениях, 
гетероциклических 
соединениях,  
шестичленных гетероциклах 
 
 
 
  

Называть сероорганические соединения по тривиальной и 
международной номенклатуре. Объяснять электронное 
строение молекул изученных веществ. Иметь 
представление о важнейших химических свойствах 
сероорганических и  гетероциклических соединений. 
Объяснять  и прогнозировать протекание химических 
реакций между органическими веществами, используя 
знания об их механизмах. Понимать значение 
сероорганических соединений. Сопоставлять химические 
свойства сероорганических соединений с областями 
применения. Характеризовать потребительские 
свойства изученных веществ и биологическую роль 
изученных веществ 
Объяснять влияние изученных веществ и по аналогии с 
ними неизученных представителей гомологических рядов 
на живые организмы.  

Практическая работа № 9. 
Решение экспериментальных 
задач по теме 
«Азотсодержащие 
органические вещества» 
 

Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент по распознаванию азотсодержащих 
органических соединений. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности 

Общая характеристика 
углеводов 
Строение моносахаридов. 
Линейные и циклические 
структуры 
 

Характеризовать состав углеводов и их классификацию. 
Прогнозировать свойства не изученных веществ по 
аналогии с изученными веществами того же 
гомологического ряда. Характеризовать функции 
углеводов. Раскрывать биологическую роль углеводов 

Химические свойства 
моносахаридов 
 
 
 

Характеризовать свойства глюкозы как вещества с 
двойственной функцией (альдегидоспирта). Иметь 
представление о важнейших химических свойствах 
глюкозы. Прогнозировать возможность протекания 
химических реакций на основе знаний об электронном 
строении веществ. Объяснять протекание химических 
реакций между органическими веществами, используя 
знания об их механизмах.  

Химические свойства 
моносахаридов 

Идентифицировать глюкозу с помощью качественных 
реакций. Наблюдать и описывать химические реакции с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила техники безопасности. Сопоставлять 
химические свойства глюкозы с областями применения 

Дисахариды Объяснять механизмы образования дисахаридов. Иметь 
представление о важнейших химических свойствах 
дисахаридов. Описывать промышленное получение 
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сахарозы из природного сырья. Сопоставлять 
химические свойства дисахаридов с областями 
применения. Характеризовать биологическую роль 
дисахаридов 

Полисахариды Сравнивать строение и свойства крахмала и целлюлозы. 
Иметь представление о важнейших химических 
свойствах полисахаридов. Наблюдать и описывать 
химические реакции с помощью родного языка и языка 
химии. Идентифицировать крахмал с помощью 
качественных реакций. Соблюдать правила техники 
безопасности. Сопоставлять химические свойства 
полисахаридов с областями применения. 
Характеризовать биологическую роль полисахаридов 

Жиры и масла Характеризовать особенности свойств жиров на основе 
их строения (жиры как сложные эфиры глицерина и 
высших карбоновых кислот). Иметь представление о 
важнейших химических свойствах жиров. 
Характеризовать области применения жиров и их 
биологическую роль 

Аминокислоты 
 
 
 
 
 

Характеризовать аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Иметь представление о 
строении и важнейших химических свойствах 
аминокислот. Характеризовать функции, области 
применения аминокислот и их биологическую роль. 
Наблюдать демонстрируемые опыты. 

Пептиды Объяснять механизм образования и характер 
пептидной связи. Иметь представление о строении и 
важнейших химических свойствах пептидов 

Белки. Структура белков. 
Качественные реакции 
 
 
 

Характеризовать белки как полипептиды. Описывать 
структуры белка. Иметь представление о строении и 
важнейших химических свойствах белков. 
Характеризовать функции, области применения белков 
и их биологическую роль. Идентифицировать белки с 
помощью качественных реакций. Наблюдать и 
описывать химические реакции с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила техники 
безопасности 

Структура нуклеиновых 
кислот. 
Биологическая роль 
нуклеиновых кислот 

Характеризовать нуклеиновые кислоты как природные 
полимеры. Описывать структуры нуклеиновых кислот. 
Сравнивать структуры белков и нуклеиновых кислот. 
Описывать функции ДНК и РНК. Раскрывать 
биологическую роль нуклеиновых кислот. Раскрывать 
суть и значение генной инженерии и биотехнологии 
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Полимеры  Оперировать понятиями «мономер», «полимер», 
«сополимер», «структурное звено», «степень 
полимеризации», «полимеризация», 
«поликонденсация». Характеризовать реакции 
полимеризации и поликонденсации как способы 
получения высокомолекулярных соединений 

 
11 класс 

 
Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика с учетом Рабочей программы воспитания 
Классификация простых 
веществ  

Классифицировать неорганические вещества. Обобщать 
знания и делать выводы о закономерностях изменений 
свойств неметаллов в периодах и группах 
Периодической системы. Характеризовать общие 
свойства благородных (инертных) газов.  

Водород Прогнозировать свойства водорода и его соединений на 
основе знаний о Периодическом законе. 
Характеризовать нахождение в природе, свойства, 
биологическую роль и области применения водорода. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

Галогены Характеризовать общие свойства элементов VII группы 
главной подгруппы. Объяснять зависимость свойств 
веществ от их состава и строения. Обобщать знания и 
делать выводы о закономерностях изменений свойств 
галогенов. Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на основе знаний о 
Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической 
ролью и областями применения изучаемых веществ 

Хлор. Получение и свойства Объяснять зависимость свойств хлора от его строения. 
Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами, биологической ролью и областями 
применения хлора. Характеризовать промышленные и 
лабораторные способы получения хлора. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью русского языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Кислородные соединения 
хлора 

Характеризовать свойства кислородных соединений 
хлора. Сопоставлять химические свойства кислородных 
соединений хлора с областями применения. 
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Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Хлороводород. Соляная 
кислота 

Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Прогнозировать свойства соединений на 
основе знаний о Периодическом законе. 
Характеризовать свойства хлороводорода и соляной 
кислоты. Сопоставлять химические свойства 
хлороводорода и соляной кислоты с областями 
применения. Характеризовать промышленные и 
лабораторные способы получения соляной кислоты 

Фтор, бром, иод и их 
соединения 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств галогенов. Прогнозировать свойства 
соединений на основе знаний о Периодическом законе. 
Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Характеризовать свойства фтора, брома, иода 
и их соединений. Сопоставлять химические свойства 
фтора, брома, иода и их соединений с областями 
применения. Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и 
описывать их с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

Практическая работа № 1. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Галогены» 

Проводить химический эксперимент по получению 
хлорида магния, иодной воды, идентифицированию 
ионов водорода, иода, галогенид-ионы с помощью 
качественных реакций. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 

Решение задач и выполнение 
упражнений по теме 
«Галогены» 

Составлять уравнения реакций, с помощью которых 
можно осуществить цепочки превращений веществ. 
Осуществлять расчеты по химическим уравнениям. 
Использовать алгоритмы при решении задач 

Халькогены Характеризовать общие свойства халькогенов. 
Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств халькогенов. 
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Прогнозировать свойства неизученных элементов и их 
соединений на основе знаний о Периодическом законе. 
Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами, биологической ролью и областями 
применения изучаемых веществ 

Озон — аллотропная 
модификация кислорода 

Характеризовать озон как аллотропную модификацию 
кислорода. Сопоставлять роль озона в верхних и 
нижних слоях атмосферы. Объяснять зависимость 
свойств озона от его строения. Сравнивать свойства 
озона и кислорода. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической 
ролью и областями применения озона 

Пероксид водорода и его 
производные 

Характеризовать воду и пероксид водорода как 
водородные соединения кислорода. Сравнивать 
свойства воды и пероксида водорода. Характеризовать 
пероксид водорода как окислитель и восстановитель. 
Сопоставлять химические свойства пероксида водорода 
с областями применения 

Сера Объяснять электронное строение молекул изученных 
веществ. Объяснять зависимость свойств серы от ее 
строения. Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства серы. Объяснять взаимосвязи 
между нахождением в природе, свойствами, 
биологической ролью и областями применения серы. 
Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения серы. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые опыты 

Сероводород и сульфиды Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Прогнозировать свойства соединений на 
основе знаний о Периодическом законе. Объяснять 
взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами, биологической ролью и областями 
применения изучаемых веществ. Характеризовать 
способы получения и свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

Сернистый газ Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения. Прогнозировать свойства соединений на 
основе знаний о Периодическом законе. Объяснять 
взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами, биологической ролью и областями 
применения изучаемых веществ. Характеризовать 
способы получения и свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

Серный ангидрид и серная Объяснять электронное строение молекул изученных 
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кислота веществ. Характеризовать важнейшие химические 
свойства серного ангидрида и серной кислоты. 
Сопоставлять химические свойства серной кислоты с 
областями применения. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Идентифицировать серную кислоту 
и ее соли с помощью качественных реакций. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Серная кислота и ее соли 

Практическая работа № 2. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Халькогены» 

Проводить химический эксперимент по идентификации 
ионов водорода и сульфат-ионов, хлорид-ионов, 
изучению свойств сульфитов и сульфидов металлов. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

Элементы подгруппы азота Характеризовать общие свойства элементов подгруппы 
азота. Объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств изучаемых 
веществ. Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на основе знаний о 
Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической 
ролью и областями применения изучаемых веществ 

Азот Объяснять зависимость свойств азота от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства азота. Сопоставлять химические свойства 
азота с областями применения. Объяснять взаимосвязи 
между нахождением в природе, свойствами, 
биологической ролью и областями применения азота. 
Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения азота 

Аммиак  Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства аммиака Сопоставлять химические свойства 
аммиака с областями применения. Характеризовать 
промышленные способы получения аммиака. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
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правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Соли аммония Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства солей аммония. Сопоставлять химические 
свойства солей аммония с областями применения. 
Исследовать свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Практическая работа № 3. 
«Получение аммиака и 
изучение его свойств» 

Проводить химический эксперимент по получению 
аммиака и изучению его свойств. Наблюдать и 
описывать самостоятельно проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Оксиды азота Объяснять зависимость свойств оксидов азота от их 
состава и строения. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств изучаемых 
веществ. Характеризовать важнейшие химические 
свойства оксидов азота, азотистой кислоты и нитритов. 
Характеризовать нитриты как окислители и 
восстановители. Сопоставлять химические свойства 
оксидов азота и нитритов с областями применения. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

Азотная кислота  Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства азотной кислоты   Характеризовать отношение 
азотной кислоты к металлам, объяснять зависимость 
продукта восстановления азотной кислоты от 
активности металла и концентрации кислоты. 
Сопоставлять химические свойства азотной кислоты. 
Характеризовать способы получения азотной кислоты. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

Соли азотной кислоты  Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства    нитратов.  Сопоставлять химические 
свойства   нитратов с областями применения.    

Фосфор Характеризовать аллотропные модификации фосфора. 
Сравнивать белый и красный фосфор. Характеризовать 
важнейшие физические и химические свойства 
фосфора. Сопоставлять химические свойства фосфора с 
областями применения. Характеризовать способы 
получения фосфора. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые опыты 
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Фосфорный ангидрид и 
фосфорные кислоты 

Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства фосфорного ангидрида, фосфорных кислот и 
фосфатов. Сопоставлять химические свойства 
фосфорных кислот и их солей с областями применения. 
Наблюдать демонстрируемые химические реакции и 
описывать их с помощью родного языка и языка химии 

Практическая работа № 4. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Элементы 
подгруппы азота» 

Проводить химический эксперимент по идентификации 
иона аммония, фосфат-иона, исследованию свойств 
азотной и фосфорной кислот, солей аммония. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 

Углерод Объяснять зависимость свойств углерода от его 
строения. Характеризовать и сравнивать аллотропные 
модификации углерода. Характеризовать важнейшие 
физические и химические свойства углерода, карбидов. 
Сопоставлять химические свойства углерода и карбидов 
с областями применения. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые материалы 

Соединения углерода. Оксиды Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства соединений углерода. Сравнивать строение и 
свойства углекислого и угарного газов. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Угольная кислота и ее соли Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства соединений углерода. Сопоставлять 
химические свойства соединений углерода с областями 
применения. Идентифицировать карбонат-ионы с 
помощью качественных реакций. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Кремний Объяснять зависимость свойств кремния от его 
строения. Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства кремния. Сопоставлять свойства 
кремния с областями применения. Наблюдать и 
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описывать демонстрируемые материалы 
Соединения кремния Характеризовать важнейшие физические и химические 

свойства соединений кремния. Сравнивать строение и 
свойства углекислого газа и оксида кремния (IV). 
Сопоставлять химические свойства соединений 
кремния с областями применения. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 
химические реакции и описывать их с помощью 
родного языка и языка химии. Соблюдать правила и 
приемы безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным оборудованием 

Бор Объяснять зависимость свойств бора и его соединений от 
его строения. Характеризовать важнейшие химические 
свойства бора и его соединений. Сопоставлять химические 
свойства бора и его соединений с областями применения 

Свойства и методы получения 
металлов  

Объяснять зависимость свойств металлов от их 
строения. Характеризовать общие химические свойства 
металлов как восстановителей на основе строения их 
атомов и положения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и их соединений на основе 
знаний о Периодическом законе. Характеризовать 
способы получения металлов из руд и минералов. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые коллекции 

Сплавы  Характеризовать особенности сплавов. Характеризовать 
наиболее известные сплавы. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые коллекции 

Общая характеристика 
щелочных металлов 

Характеризовать общие свойства щелочных металлов. 
Объяснять зависимость свойств щелочных металлов от 
строения. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств щелочных 
металлов. Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на основе знаний о 
Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической 
ролью и областями применения изучаемых веществ. 
Идентифицировать щелочные металлы по цвету 
пламени их солей. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 
химические реакции и описывать их с помощью 
родного языка и языка химии. Соблюдать правила и 
приемы безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным опытом 
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Натрий и калий  Объяснять зависимость свойств натрия и калия от их 
строения. Характеризовать важнейшие химические 
свойства натрия и калия. Сравнивать свойства натрия и 
калия. Объяснять взаимосвязи между нахождением в 
природе, свойствами, биологической ролью и 
областями применения натрия и калия. 
Характеризовать промышленные и лабораторные 
способы получения натрия. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью русского языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 

Соединения натрия и калия Характеризовать важнейшие химические свойства 
соединений натрия и калия. Характеризовать соду и 
едкий натр как важнейшие соединения натрия. 
Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами, биологической ролью соединений натрия и 
калия. Сопоставлять химические свойства соединений 
натрия и калия с областями применения. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным опытом 

Общая характеристика 
элементов главной 
подгруппы II группы 

Характеризовать общие свойства элементов главной 
подгруппы II группы. Объяснять зависимость свойств 
элементов главной подгруппы II группы от строения. 
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменений свойств элементов главной подгруппы II 
группы. Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на основе знаний о 
Периодическом законе. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической 
ролью и областями применения изучаемых веществ. 
Идентифицировать щелочноземельные металлы по 
цвету пламени их соединений. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 

Магний и его соединения Объяснять зависимость свойств магния от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
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свойства магния и его соединений. Сопоставлять 
химические свойства магния и его соединений с 
областями применения. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным опытом 

Кальций и его соединения  Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства кальция и его соединений. Объяснять 
зависимость свойств кальция от его строения. 
Сопоставлять химические свойства кальция и его 
соединений с областями применения. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 

Жесткость воды и способы ее 
устранения 

Характеризовать виды жесткости воды. 
Характеризовать способы устранения жесткости воды. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 

Алюминий — химический 
элемент и простое вещество 

Объяснять зависимость свойств алюминия от его 
строения. Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства алюминия. Сопоставлять 
химические свойства алюминия с областями 
применения. Характеризовать промышленный способ 
получения алюминия. Исследовать свойства изучаемых 
веществ. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 
химические реакции и описывать их с помощью 
родного языка и языка химии. Соблюдать правила и 
приемы безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным опытом 

Соединения алюминия Характеризовать важнейшие химические свойства 
соединений алюминия. Объяснять взаимосвязи между 
нахождением в природе, свойствами, биологической 
ролью соединений алюминия. Сопоставлять 
химические свойства соединений алюминия с 
областями применения. Исследовать свойства 
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изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 
химические реакции и описывать их с помощью 
родного языка и языка химии. Соблюдать правила и 
приемы безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным опытом 

Олово и свинец  Объяснять зависимость свойств олова и свинца от их 
строения. Сравнивать свойства олова и свинца. 
Характеризовать важнейшие химические свойства олова 
и свинца. Объяснять взаимосвязи между нахождением в 
природе, свойствами, биологической ролью и областями 
применения олова и свинца. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным опытом 

Практическая работа № 5. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы 
главных подгрупп» 

Проводить химический эксперимент по идентификации 
веществ с помощью качественных реакций, получению 
солей металлов главных подгрупп. Наблюдать и 
описывать самостоя- тельно проводимые опыты с 
помощью родного языка и языка химии. Делать выводы 
по результатам проведенных химических опытов. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным опытом 

Общая характеристика 
переходных металлов  

Характеризовать общие свойства переходных металлов. 
Объяснять зависимость свойств переходных металлов 
от строения. Обобщать знания и делать выводы о 
закономерностях изменений свойств переходных 
металлов. Прогнозировать свойства неизученных 
элементов и их соединений на основе знаний о 
Периодическом законе 

Хром  Объяснять зависимость свойств хрома от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства хрома. Сопоставлять химические свойства 
хрома с областями применения. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые опыты 

Соединения хрома 
 

 
 

Характеризовать важнейшие химические свойства 
соединений хрома. Устанавливать зависимость между 
кислотно-основными свойствами оксидов и 
гидроксидов хрома и значением степени окисления. 
Характеризовать амфотерные свойства оксида и 
гидроксида хрома (III). Описывать взаимные переходы 
хроматов и дихроматов. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать демонстрируемые и 
самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать 
химические реакции и описывать их с помощью 

Зависимость кислотно-
основных и окислительно-
восстановительных свойств от 
степени окисления металла 
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родного языка и языка химии. Соблюдать правила и 
приемы безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным опытом 

Марганец  Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства марганца и его соединений. Объяснять 
зависимость свойств марганца от его строения. 
Сопоставлять химические свойства марганца и его 
соединений с областями применения. Характеризовать 
оксид марганца (IV) как окислитель и катализатор, 
перманганат калия как окислитель. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
демонстрационные и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 

Железо как химический 
элемент 

Характеризовать железо как химический элемент. 
Объяснять взаимосвязи между нахождением в природе, 
свойствами и биологической ролью железа. Исследовать 
свойства изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 

Железо — простое вещество  Характеризовать железо как простое вещество. 
Объяснять зависимость свойств железа от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства железа, способы его получения. Сопоставлять 
химические свойства железа с областями применения. 
Характеризовать процесс коррозии железа и способы 
защиты железа от коррозии. Исследовать свойства 
изучаемых веществ. Наблюдать и описывать 
демонстрационные и самостоятельно проводимые 
опыты. 

Соединения железа Характеризовать важнейшие химические свойства 
соединений железа. Сравнивать кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства гидроксида 
железа (II) и гидроксида железа (III). Сопоставлять 
химические свойства соединений железа с областями 
применения. Характеризовать методы перевода солей 
железа (II) в соли железа (III) и обратно. Наблюдать 
демонстрируемые опыты. Наблюдать химические 
реакции и описывать их с помощью родного языка и 
языка химии 

Медь Объяснять зависимость свойств меди от ее строения. 
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Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства меди и ее соединений. Сопоставлять 
химические свойства меди и ее соединений с областями 
применения. Характеризовать промышленные способы 
получения меди. Исследовать свойства изучаемых 
веществ. Наблюдать и описывать самостоятельно 
проводимые опыты. Наблюдать химические реакции и 
описывать их с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным опытом 

Практическая работа № 6. 
«Получение медного купороса. 
Получение железного 
купороса» 

Проводить химический эксперимент по получению 
заданных веществ. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать правила и 
приемы безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным опытом 

Серебро  Объяснять зависимость свойств серебра от его 
строения. Характеризовать важнейшие физические и 
химические свойства серебра и его соединений. 
Сопоставлять химические свойства серебра и его 
соединений с областями применения. Наблюдать и 
описывать демонстрируемые опыты 

Золото  Объяснять зависимость свойств золота от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства золота и его соединений. Сопоставлять 
химические свойства золота с областями применения. 
Характеризовать способы выделения золота из 
золотоносной породы физические и химические 
свойства золота и его соединений. Сопоставлять 
химические свойства золота с областями применения. 
Характеризовать способы выделения золота из 
золотоносной породы 

Цинк  Объяснять зависимость свойств цинка от его строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства цинка и его соединений. Характеризовать 
способы получения цинка. Сопоставлять химические 
свойства цинка и его соединений с областями 
применения. Исследовать свойства изучаемых веществ. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным опытом 
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Ртуть  Объяснять зависимость свойств ртути от ее строения. 
Характеризовать важнейшие физические и химические 
свойства ртути. Сопоставлять химические свойства 
ртути и ее соединений с областями применения. 
Характеризовать способы получения ртути 

Практическая работа № 7. 
Решение экспериментальных 
задач по теме «Металлы 
побочных подгрупп» 

Проводить химический эксперимент по получению 
гидроксида железа (II), гидроксида железа (III), хлорида 
железа (II), оксида меди (II), нитрата меди (II), 
гидроксида хрома (III), гидроксида цинка, хромата 
калия. Проводить химический эксперимент по 
определению качественного состава хлорида и сульфата 
железа (III), идентификации ионов металлов побочных 
подгрупп с помощью качественных реакций. Проводить 
химический эксперимент по исследованию 
амфотерности гидроксида хрома (III) и гидроксида 
цинка. Проводить химический эксперимент по 
исследованию взаимодействия хлорида железа (II) с 
дихроматом калия в кислой среде. Проводить 
химический эксперимент по очистке железа от 
ржавчины. Наблюдать и описывать самостоятельно 
проводимые опыты с помощью родного языка и языка 
химии. Делать выводы по результатам проведенных 
химических опытов. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным опытом 

Практическая работа № 8. 
«Получение соли Мора» 

Проводить химический эксперимент по получению 
заданных веществ (соли Мора). Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать правила и 
приемы безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным опытом 

Ядро атома. 
Ядерные реакции   

Обобщать понятия «ядро», «протон», «нейтрон», 
«изотопы», «нуклиды». Характеризовать строение 
атомного ядра. Различать термины «нуклиды» и 
«изотопы». Характеризовать типы радиоактивного 
распада, типы ядерных реакций. Описывать получение 
новых элементов посредством ядерных реакций 

Элементарные понятия 
квантовой механики  

Сравнивать квантовую и классическую механику. 
Называть и формулировать основные принципы 
квантовой механики. Приводить примеры квантово-
механического описания микрочастиц 

Электронные конфигурации 
атомов. Квантовые числа 

Характеризовать состояние электрона в атоме. 
Обобщать понятия «электронная конфигурация», 
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«энергетический уровень», «атомная орбиталь». 
Характеризовать квантовые числа. Формулировать 
базовые принципы распределения электронов по 
орбиталям.  

Особенности строения 
энергетических уровней 
атомов d-элементов 

Сравнивать атомные орбитали, находящиеся на разных 
уровнях, по форме и энергии. Характеризовать 
валентные возможности атомов химических элементов 

Ковалентная связь.   
Механизм образования 
ковалентной связи и строение 
молекул 

Конкретизировать понятия «химическая связь», 
«валентность». Обобщать понятия «ковалентная 
неполярная связь», «ковалентная полярная связь». 
Объяснять механизмы образования ковалентной связи. 
Описывать характеристики ковалентной связи. 
Предсказывать форму простых молекул. Наблюдать и 
описывать демонстрируемые материалы 

Ионная связь  Обобщать понятия «ионная связь», «кристаллическая 
решетка», «элементарная ячейка». Объяснять 
механизмы образования ионной связи. 
Характеризовать типы кристаллических решеток 
ионных соединений. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые материалы 

Типы кристаллических 
решеток ионных соединений 

Металлическая связь  
Кристаллические решетки 
металлов 

Обобщать понятие «металлическая связь». Объяснять 
механизмы образования металлической связи. 
Характеризовать типы кристаллических решеток 
металлов. Наблюдать и описывать демонстрируемые 
материалы 

Межмолекулярные 
взаимодействия 

Характеризовать типы межмолекулярного 
взаимодействия. Обобщать понятие «водородная 
связь». Объяснять механизмы образования водородной 
связи 

Тепловые эффекты 
химических реакций  

Характеризовать тепловые эффекты химических 
реакций. Обобщать понятия «экзотермическая 
реакция», «эндотермическая реакция». Описывать 
термохимические реакции. Рассчитывать тепловые 
эффекты химических реакций. Определять понятие 
«энтальпия». Определять теплоты образования веществ. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты 

Закон Гесса  Формулировать закон Гесса и следствие из него. 
Рассчитывать теплоты реакции через теплоты 
образования веществ. Рассчитывать теплоты реакции 
через энергии связей 

Энтропия. Второй закон 
термодинамики  

Формулировать второй закон термодинамики. 
Оперировать понятием «энтропия» 

Энергия Гиббса и критерии 
самопроизвольности 

Характеризовать энергию Гиббса как 
термодинамическую функцию. Прогнозировать 
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химических реакций  возможность протекания химических реакций на 
основе имеющихся знаний по химической 
термодинамике. Характеризовать критерии 
самопроизвольности химических реакций 

Решение задач по теме 
«Химическая термодинамика»  

Осуществлять расчеты тепловых эффектов химических 
реакций на основе данных о тепловом эффекте 
образования веществ. Прогнозировать возможность 
протекания химических реакций на основе имеющихся 
знаний по химической термодинамике. Осуществлять 
расчеты по химическим формулам. Использовать 
алгоритмы при решении задач 

Скорость химической реакции Характеризовать скорость химической реакции. 
Объяснять зависимость скорости химической реакции 
от различных факторов. Формулировать закон 
действующих масс. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые опыты 

Закон действующих масс 

Зависимость скорости реакции 
от температуры 

Определять понятия «температурный коэффициент 
скорости», «энергия активации». Формулировать 
правило Вант-Гоффа. Объяснять причину увеличения 
скорости реакции при нагревании. Наблюдать и 
описывать демонстрируемые опыты 

Катализ. Катализаторы  Определять понятия «катализ», «катализатор», 
«фермент», «активность», «селективность», 
«гомогенный катализ», «гетерогенный катализ». 
Объяснять механизм действия катализатора. Описывать 
механизмы гомогенного, гетерогенного и 
ферментативного катализов. Наблюдать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты. Наблюдать химические реакции и описывать их 
с помощью родного языка и языка химии. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Химическое равновесие Характеризовать химическое равновесие. Сравнивать 
обратимые и необратимые реакции.  

Константа равновесия Характеризовать константу равновесия как 
количественную характеристику положения 
химического равновесия 

Принцип Ле Шателье  Формулировать принцип Ле Шателье. Характеризовать 
типы равновесных систем. Объяснять зависимость 
положения химического равновесия от различных 
факторов. Предсказывать направление смещения 
химического равновесия при изменении условий 
проведения обратимой химической реакции. 
Наблюдать демонстрируемые опыты. Наблюдать 
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химические реакции и описывать их с помощью 
родного языка и языка химии 

Практическая работа № 9. 
«Скорость химических 
реакций» 

Проводить химический эксперимент по определению 
факторов, влияющих на скорость химической реакции и 
положение химического равновесия. Исследовать 
условия, влияющие на скорость химической реакции. 
Исследовать условия, влияющие на положение 
химического равновесия. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Делать выводы по результатам 
проведенных химических опытов. Соблюдать правила и 
приемы безопасной работы с химическими веществами 
и лабораторным оборудованием 

Практическая работа № 9. 
«Химическое равновесие» 

Ионное произведение воды. 
Водородный показатель 

Характеризовать ионное произведение воды, 
водородный показатель. Проводить расчет рН растворов 
сильных электролитов. Экспериментально определять 
кислотность среды различных растворов, в том числе и 
в быту. Демонстрировать знание правил оказания 
первой помощи при попадании на кожу растворов с 
высоким и низким рН 

Химическое равновесие в 
растворах 

Характеризовать химическое равновесие в растворах. 
Определять понятия «константа диссоциации», 
«степень диссоциации», «произведение растворимости». 
Использовать константы диссоциации для расчета 
равновесного состава растворов. Проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям 

Химические источники тока 
 
 

Объяснять принцип действия гальванического 
элемента, аккумулятора. Характеризовать химические 
источники тока. Определять понятия «анод» и «катод». 
Определять понятия «стандартный электродный 
потенциал» и «электродвижущая сила реакции». 
Характеризовать электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. Объяснять процессы, 
протекающие при электролизе расплавов и растворов. 
Раскрывать практическое значение электролиза. 
Формулировать законы электролиза 

Электролиз 

Анализ контрольной работы Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
собственных достижений в процессе решения учебных и 
познавательных задач 

Научные принципы 
организации химического 
производства их веществ  

Систематизировать общие принципы научной 
организации химического производства 

Производство серной кислоты  Характеризовать процесс производства серной кислоты. 
Описывать каждую стадию производства. Объяснять 
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условия проведения химических реакций, лежащих в 
основе получения серной кислоты. Описывать 
химические реакции, лежащие в основе получения 
серной кислоты, с использованием родного языка и 
языка химии. Объяснять способы защиты окружающей 
среды и человека от промышленных загрязнений. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы 

Производство аммиака  Характеризовать процесс производства аммиака. 
Объяснять оптимальные условия проведения 
химических реакций, лежащих в основе получения 
аммиака. Описывать химические реакции, лежащие в 
основе получения аммиака, с использованием родного 
языка и языка химии. Объяснять способы защиты 
окружающей среды и человека от промышленных 
загрязнений 

Производство чугуна  Характеризовать процесс производства чугуна. 
Описывать химические реакции, лежащие в основе 
получения чугуна, с использованием родного языка и 
языка химии. Объяснять способы защиты окружающей 
среды и человека от промышленных загрязнений. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы 

Производство стали  Характеризовать процесс производства стали. 
Описывать химические реакции, лежащие в основе 
получения стали, с использованием родного языка и 
языка химии. Объяснять способы защиты окружающей 
среды и человека от промышленных загрязнений. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы 

Промышленный органический 
синтез  метанола 

Сравнивать основной и тонкий органический синтез. 
Описывать синтезы на основе синтез-газа. 
Характеризовать процесс производства метанола. 
Описывать химические реакции, лежащие в основе 
получения метанола, с использованием родного языка и 
языка химии. Объяснять способы защиты окружающей 
среды и человека от промышленных загрязнений 

Промышленный органический 
синтез уксусной кислоты и 
формальдегида 

Химическое загрязнение 
окружающей среды. «Зеленая» 
химия  

Характеризовать основные факторы химического 
загрязнения окружающей среды. Определять источники 
химического загрязнения окружающей среды и 
аргументированно предлагать способы их охраны. 
Определять понятие «зеленая» химия. Характеризовать 
общие принципы «зеленой» химии 

Химия пищи  Характеризовать основные компоненты пищи — белки, 
жиры, углеводы, витамины. Описывать химические 
реакции, лежащие в основе получения изучаемых 
веществ. Классифицировать и характеризовать 
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пищевые добавки. Пропагандировать здоровый образ 
жизни. Использовать полученные знания при 
применении различных веществ в быту. Наблюдать и 
описывать демонстрируемые материалы 

Лекарственные средства  Характеризовать роль химии в современной медицине. 
Характеризовать задачи, стоящие перед 
фармацевтической химией и фармакологией. 
Классифицировать лекарственные средства. Осваивать 
нормы экологического и безопасного обращения 
с лекарственными препаратами. Использовать 
полученные знания при применении лекарств. 
Пропагандировать здоровый образ жизни 

Косметические и 
парфюмерные средства  

Характеризовать косметические и парфюмерные 
средства. Пропагандировать здоровый образ жизни 

Бытовая химия  Прогнозировать последствия нарушений правил 
безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии. Использовать 
полученные знания при применении различных 
веществ в быту. Наблюдать и описывать 
демонстрируемые и самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Пропагандировать здоровый образ жизни. Соблюдать 
правила и приемы безопасной работы с химическими 
веществами и лабораторным оборудованием 

Пигменты и краски  Сравнивать пигменты и краски. Характеризовать 
принципы окрашивания тканей. Использовать полученные 
знания при применении различных веществ в быту. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые опыты с 
помощью родного языка и языка химии 

Практическая работа № 10. 
«Крашение тканей»  

Проводить химический эксперимент по крашению тканей. 
Наблюдать и описывать самостоятельно проводимые 
опыты с помощью родного языка и языка химии. 
Соблюдать правила и приемы безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудованием 

Химия в строительстве  Характеризовать важнейшие химические вещества в 
строительстве (гипс, известь, цемент, бетон и др.). 
Использовать полученные знания при применении 
различных веществ в быту. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка. Соблюдать правила и приемы безопасной работы 
с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием 
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Химия в сельском хозяйстве  
 
 
 

Классифицировать минеральные удобрения по разным 
основаниям. Различать основные минеральные 
(азотные, калийные, фосфорные) удобрения, 
раскрывать их роль в повышении производительности 
сельского хозяйства. Характеризовать и 
классифицировать средства защиты растений. 
Использовать полученные знания при применении 
различных веществ в быту. Наблюдать и описывать 
самостоятельно проводимые опыты с помощью родного 
языка и языка химии. Соблюдать правила и приемы 
безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием 

Неорганические материалы  Характеризовать различные виды стекла. 
Характеризовать традиционные и современные 
керамические материалы. Характеризовать керметы и 
материалы с высокой твердостью. Описывать 
химические реакции, лежащие в основе получения 
изучаемых веществ. Использовать полученные знания 
при применении различных веществ в быту. Наблюдать 
и описывать демонстрируемые материалы 

Особенности современной 
науки  

Формулировать основные особенности современной химии 

Методология научного 
исследования 

Характеризовать научное познание, выделять субъект и 
объект научного познания. Характеризовать этапы 
научного исследования. Характеризовать химический 
эксперимент как ведущий метод    научного познания в 
химии. Характеризовать современные физико-
химические методы установления состава и структуры 
веществ 

Источники химической 
информации  

Пользоваться источниками химической информации. 
Наблюдать и описывать демонстрируемые материалы 

 
 
Биология (базовый уровень) 

 
Планируемые результаты освоения предмета «Биология»  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Биология» 
 

Личностные образовательные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
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наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции 
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах;  

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий. 
 
Метапредметные образовательные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и  познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
 
Предметные результаты: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений 
и животных; 
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5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 
6) анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 
риска на здоровье человека. 
7) овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 
 

Учащийся  научится: 
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты их проверки; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным при- знакам; 
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

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

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную 
и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
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 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 
источников, выделять необходимую информацию для использования её в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы 

 наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 
 

Содержание учебного предмета «Биология» 
 

10 класс (35 часов) 
 

Часть 1. Биология как комплекс наук о живой природе (2 часа)  
Биология — наука о живой природе. Основные методы биологических исследований. 
Значение биологических знаний в жизни человека. Живой организм и его свойства: 
обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, размножение, раздражимость, 
приспособленность. 
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Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений. 
Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 
Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. 
Круговорот веществ в экосистеме и его роль в поддержании постоянства условий. Клетка 
– основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра в 
клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 
Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 
Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для 
жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии 
в его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект. 
Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 
воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и 
создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение. 
Лабораторные работы: Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток листьев. 
 
Часть 2. Клеточное строение организма. (15 часов) 
Химический состав клетки. Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Систематика – 
наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические группы. 
Основные царства живой природы: растения, грибы, животные. Бактерии – мелкие 
одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение и обмен веществ 
бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы ДНК в 
размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 
(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 
полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 
Многообразие и значение грибов. Их роль в природе и в жизни человека. Строение, 
жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни 
человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 
Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. 
Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 
растений. Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 
Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 
лишайников. 
Лабораторные работы: Изучение плазмолиза и диплазмолиза в клетке чешуи лука. 
 
Часть 3. Организм (13 часов) 
Организм как биологическая система. Гомеостаз. Регуляция функций организма Обмен 
веществ и превращение энергии в организме. Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и 
анаэробы. 
Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Развитие гамет. 
Оплодотворение Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. 
Постэмбриональный период. Онтогенез. Периоды онтогенеза (эмбриональный и 
постэмбриональный). Стадии эмбрионального периода (зигота, дробление, гаструла, 
органогенез). Зависимость развития эмбриона от условий окружающей среды. Причины 
нарушения эмбриогенеза. 
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Постэмбриональное развития. Основные генетические понятия и символы. Методы 
генетики. Г. Мендель, его вклад в развитие генетики. Периоды постэмбрионального 
развития человека. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие 
условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов 
к условиям обитания. Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не 
живой природы, факторы живой природы. Примеры экологических факторов. 
Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма; 
Зависимость расхода энергии от образа жизни; Активный и пассивный отдых. 
Дыхание-общее свойство живого организма Понятие о газообмене; 
Приспособленность животных и растений к получению необходимого для их жизни 
кислорода. Дыхание как способ добывания энергии; Практическое применение знаний о 
взаимосвязи процессов питания и дыхания. 
Селекция животных. Виды селекции 
 

11 класс (35 часов) 
Часть 1. Теория эволюции (14 часов) 
Эволюционные идеи античности. Теория Аристотеля. Взгляды на природу в эпоху 
средневековья. Креационизм. Развитие эволюционных идей в эпоху Возрождения. 
Система цветковых растений К. Линнея. Эволюционные взгляды Ламарка. Зарождение 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Экспедиция на корабле «Бигль» для становления его 
эволюционных взглядов. Основные положения эволюционной теории. Развитие 
дарвинизма. Достижения генетики и экологии. Синтетическая теория эволюции, её 
основные положения и значение. Развитие представлений о виде. Работа Э. Майра 
«Систематика и происхождение видов». Критерии вида (морфологический, 
физиологический, биохимический, экологический, этологический, цитологический, 
генетический). Структура вида.  
Лабораторная работа «Описание вида по морфологическому критерию» 
Популяция — структурная единица вида. Основные показатели популяции (рождаемость, 
смертность, прирост, темп роста, численность, плотность, состав и структура). 
Популяция — единица эволюции 
Основные факторы эволюции. Факторы изменения генофонда. Наследственная 
изменчивость. Мутации. Популяционные волны. Дрейф генов. Миграции. Изоляция. 
Типы изоляций: географическая, биологическая. Виды биологической изоляции 
(морфофункциональная, поведенческая, генетическая) Естественный отбор.
 Предпосылки естественного отбора. Механизм действия естественного отбора.
 Борьба за существование (внутривидовая, межвидовая, борьба с 
неблагоприятными факторами внешней среды) 
Формы естественного отбора. Движущая форма отбора. Стабилизирующая форма отбора. 
Дизруптивная форма отбора. Адаптация. Причины адаптаций. Основные группы  
адаптаций (морфологическая адаптация,  покровительственная  окраска, 
маскировка, предостерегающая окраска, физиологическая адаптация,
 биохимическая адаптация, поведенческая адаптация). Относительный характер 
адаптаций. 
Лабораторная работа «Описание приспособленности организмов и 
её относительный характер» 
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Многообразие живых организмов. Становление систематики. Систематика К. Линнея. 
Современная систематика — отражение эволюции живых организмов. Систематические 
единицы современной систематики 
 
Часть 2. Развитие жизни на земле ( 8 часов) 
Основные гипотезы происхождения жизни на Земле (креационизм, самопроизвольное 
(спонтанное) зарождение жизни, панспермия). Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. 
Современные гипотезы. Теория биохимической эволюции (А. И. Опарин, Дж. Холдейн). 
Теория биопоэза Дж. Бернала: абиотический синтез органических мономеров, 
образование полимеров из мономеров, формирование мембран и возникновение 
пробионтов. Первые организмы. Гипотеза симбиогенеза Л. Маргулиса Эры, периоды, 
эпохи в истории Земли. Геохронологическая шкала. Эпоха биологической эволюции: 
архейская, протерозойская. Развитие жизни в палеозойскую эру. Мезозойская эра. 
Развитие жизни, основные ароморфозы животных и растений. Кайнозойская эра 
(палеоген, неоген, антропоген. Развитие жизни. Основные Ароморфозы. Оледенение. 
Движущие силы антропогенеза. Эволюция человека ( антропогенез) Расы человека, их 
происхождение и единство. 
 
Часть 3. Организм и окружающая среда (13 часов) 
Экология: история и современность. Становление экологии как науки. 
А. Гумбольдт, К. Рулье. Современная экология — комплексная наука. Экологические 
факторы(абиотические, биотические, антропогенные, периодические 
Непериодические факторы). Действие экологических факторов. Лимитирующие факторы 
Жизненные формы организмов как результат морфологических адаптаций организма к 
основным факторам среды. 
Жизненные формы животных. Жизненные формы растений. Приспособления 
организмов к температуре. Холоднокровные, теплокровные животные. Поведенческие  
физиологические адаптации. Правила Бергмана и Аллена. Приспособления растений к 
температурным изменениям. Приспособления организмов к световому режиму. Состав 
солнечного луча. Приспособления растений к использованию света (светолюбивые, 
тенелюбивые, теневыносливые). Приспособления животных к свету. Экологические 
группы (дневные, сумеречные, ночные). Фотопериодизм. Биологические ритмы. 
Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Экосистема. Биогеоценоз. 
Учение о биогеоценозах В.И. Сукачёва. Компоненты экосистемы (экотон, продуценты, 
консументы, редуценты). Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 
Трофические уровни экосистемы. Цепи  питания (пастбищная,
 детритная). Экологическая пирамида Биотические факторы. Формы 
взаимоотношений между организмами нейтральные,  вредно-нейтральные, 
полезно - нейтральные, взаимополезные, вредно-полезные, взаимовредные 
Многообразие экосистем. Природные и искусственные экосистемы.
 Экосистема дубравы. Искусственные экосистемы (агроэкосистемы, 
урбоэкосистемы). Биоразнообразие — основа устойчивости экосистемы. 
Характеристика биоразнообразия экосистем (целостность, устойчивость, 
самовоспроизводство, саморегуляция). Динамика экосистем. Циклические изменения. 
Поступательные изменения: первичные и вторичные сукцессии. Значение знаний о 
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смене природных сообществ. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Состав биосферы (живое, биогенное, косное, биокосное, 
радиоактивное, космогенное, рассеянные атомы элементов). Структура биосферы и её 
границы. Функции живого вещества в биосфере. Влияние деятельности человека на 
биосферу в периоды своего исторического развития. Концепция устойчивого развития. 
Экологические проблемы и пути их решения (рост численности населения, истощение 
природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, сокращение биоразнообразия). 
Решение экологических проблем Взаимоотношения организмов и их адаптации к 
абиотическим (свет,  температура, влажность, субстрат) биотическим  (конкуренция 
хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным 
факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в регуляции проявления 
индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон 
размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. 
Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 
Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы 
загрязнения, исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев 
биосферного круговорота, перенаселения, голода. 
Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества 
(самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость 
объединения усилий всего человечества в решении проблем экологического кризиса. 
Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в 
создании и поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль 
экологических и биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности 
людей. Роль медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении 
проблем, стоящих перед человечеством.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 КЛАСС 
 

1 ч в неделю (35 ч, из них 5 ч — резервное время) 

Раздел/Тема урока Основное содержание 
урока 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, в том числе, 

с учетом Рабочей программы 
воспитания 

Раздел 1. Биология, как комплекс наук о живой природе (2 ч) 
1. Биология как 
наука. Методы 
научного познания 
 

Биология — наука о 
живой природе. 
Основные методы 
биологических 
исследований. Значение 
биологических знаний в 
жизни человека. 
Лабораторная работа 
«Приготовление 
микропрепарата кожицы 
лука» 
 

Определять объекты изучения 
биологических наук. 
Выделять основные методы 
биологических исследований. 
Характеризовать новые научные 
направления в биологии. Называть 
основные биологические науки. 
Приводить примеры использования 
человеком знаний о живой природе. 
Использовать информационные 
ресурсы для подготовки сообщений о 
вкладе отечественных учёных в 
развитие биологической науки. 
Совершенствовать навыки работы с 
лабораторным оборудованием. 
Проводить наблюдения, объяснять 
результаты эксперимента, делать 
выводы. Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии 

2. Основные
 критерии 
живого. Уровни 
организации
 живой 
природы. 
Биологические 
системы  

Формирование
 понятия «жизнь». 
Свойства живого. 
Уровни организации 
живых систем. 
Биологическая система 

Давать определение понятию «жизнь». 
Характеризовать основные свойства 
живого. Описывать уровни 
организации живого, определять их 
иерархию и характеризовать 
проявление жизни на каждом уровне 

Раздел 2. Клетка (15 ч) 
3. Химический
 состав 
организмов. 
Неорганические 
вещества 
клетки  

Химический состав 
клетки. Химические 
элементы, их 
классификация по 
процентному 
организмах. 
Разнообразие 
неорганических 
соединений, 

Определять единство элементарного 
состава, как одно из свойств живого. 
Классифицировать химические 
элементы в зависимости от их 
содержания в живых организмах. 
Характеризовать значение воды и 
минеральных солей в клетке. 
Совершенствовать навыки работы с 
лабораторным оборудованием. 
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жизнедеятельности 
живого. 
Лабораторная
 работа «Изучение 
плазмолиза и  
диплазмолиза в клетках 
чешуи лука»  

Проводить наблюдения, объяснять 
результаты эксперимента, делать 
выводы. Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии 

4.Органические 
вещества. Углеводы. 
Липиды 

Классификация 
органических веществ. 
Мономеры. Полимеры. 
Углеводы, особенности 
их строения и их роль в 
процессах 
жизнедеятельности 
организма. 
Биологическая роль, 
классификация и 
строение липидов 

Приводить классификацию 
органических веществ. 
Классифицировать углеводы и 
липиды. Определять биологическую 
роль углеводов, липидов 

5. Органические 
вещества. 
Белки. Протеомика 

Строение и химический 
состав белков. 
Аминокислоты. Типы 
белков. Структура 
белков. Основные 
функции белков 

Описывать белки как сложные 
органические соединения - полимеры. 
Классифицировать белки по 
выполняемым функциям. 
Характеризовать структуру белков. 
Объяснять суть явления денатурации. 
Описывать роль белков в организме 

6. Органические 
вещества 
клетки. 
Нуклеиновые 
кислоты. АТФ, 
витамины 

Нуклеиновые кислоты, 
их строение и 
химический состав. 
Структура и функции 
ДНК и РНК. Виды РНК. 
АТФ - строение и 
биологическая роль. 
Витамины, их строение 
и значение для 
организма 

Характеризовать и сравнивать 
строение молекул ДНК и РНК. 
Устанавливать связь между 
строениемнуклеиновых кислот и их 
функциями. Анализировать роль АТФ 
в клетке. Объяснять биологическую 
роль витаминов. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки презентации об открытии 
витаминов и структуры ДНК  

7. Клетка - 
структурная и 
функциональная 
единица организма. 
Основные этапы 
развития цитологии. 
Клеточная теория. 
Методы изучения 
клетки 

История открытия 
клетки и создание 
клеточной теории М. 
Шлейденом и Т. 
Шванном. Современная 
клеточная теория. 
Цитология. 
Современные методы 
изучения клетки 

Описывать основные положения 
клеточной теории. 
Аргументированно доказывать 
родство всех живых организмов. 
Называть современные методы 
цитологии 
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8.Строение клетки. 
Клеточная 
мембрана. Ядро. 
Геном. Цитоплазма. 
Клеточный центр. 
Рибосомы 

Клетка - элементарная 
живая система. Строение 
и функции клеточной 
мембраны, ядра, 
цитоплазмы, клеточного 
центра, рибосом. 
Строение хромосомы. 
Кариотип. Геном 

Выделять существенные признаки 
эукариотической клетки. 
Актуализировать знания о строении и 
функциях органоидов клетки. Давать 
определения понятиям «ядро», 
«геном», «хромосома» 

9.Строение клетки. 
Эндоплазматическая 
сеть. Комплекс 
Гольджи. Лизосомы. 
Вакуоли. Клеточные 
включения. 
Митохондрии. 
Пластиды. 
Органоиды 
движения 

Строение и функции 
эндоплазматической 
сети, комплекса 
Гольджи, лизосом, 
вакуолей, клеточных 
включений, 
митохондрий, пластид, 
органоидов движения 

Описывать строение и функции 
органоидов. Выявлять связь между 
строением и функциями органоидов. 
Сравнивать строение пластид и 
митохондрий 

10.Сравнение 
строения и 
жизнедеятельности 
клеток прокариот и 
эукариот 

Прокариотические 
организмы. Основные 
особенности 
прокариотических 
клеток. Плазмиды. 
Размножение прокариот 

Описывать строение 
прокариотической клетки. Сравнивать 
строение прокариотической и 
эукариотической клеток. Описывать 
прокариотические организмы 

11.Сравнение 
строения и 
жизнедеятельности 
клеток растений и 
животных 

История формирования 
клеточного организма. 
Возникновение 
растительных клеток. 
Черты сходства и 
различия в строении 
растительных и 
животных клеток. 
Лабораторная работа 
«Сравнение строения 
клеток растений, 
животных, грибов» 

Сравнивать строение клеток растений 
и животных. 
Объяснять причины сходства и 
различий между клетками разных 
эукариотических организмов. 
Совершенствовать навыки работы с 
лабораторным оборудованием. 
Проводить наблюдения, объяснять 
результаты эксперимента, делать 
выводы. Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии 

12.Вирусы - 
неклеточная форма 
жизни. 
Профилактика 
вирусных 
заболеваний 

Открытие вирусов Д. И. 
Ивановским. 
Особенности строения и 
основные свойства 
вирусов. Размножение 
вирусов. Вирусные 
заболевания и их 
профилактика 

Характеризовать вирусы, как 
неклеточные формы жизни. Выделять 
основные признаки строения вирусов. 
Характеризовать жизненный цикл 
вирусов. Обосновывать меры 
профилактики вирусных заболеваний. 
Объяснять сущность понятия 
«жизненный цикл бактериофага». 
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Сравнивать вирусы между собой, 
делать выводы на основе сравнения. 
Объяснять роль вирусов в природе и 
жизни человека 

13. Обмен веществ и 
превращение 
энергии в клетке. 
Ферменты 

Обмен веществ и 
превращение энергии. 
Гомеостаз. 
Ассимиляция. 
Диссимиляция, 
ферменты, их значение, 
механизм 
функционирования 

Давать определение понятию «обмен 
веществ». Устанавливать различия 
между понятиями «ассимиляция» и 
«диссимиляция». Характеризовать и 
сравнивать роль ассимиляции и 
диссимиляции. Объяснять роль 
ферментов в процессах 
жизнедеятельности организмов 

14.Энергетический 
обмен в клетке 

Диссимиляция. Роль 
АТФ в энергетическом 
обмене. Этапы 
энергетического обмена. 
Роль ферментов и 
митохондрий в 
энергетическом обмене 

Определять понятие «энергетический 
обмен» (диссимиляция). 
Характеризовать и сравнивать этапы 
энергетического обмена. Объяснять 
роль АТФ как универсального 
источника и накопителя энергии. 
Характеризовать значение 
диссимиляции для клетки и организма 

15. Пластический 
обмен веществ в 
клетке. Фотосинтез. 
Хемосинтез 

Фотосинтез как один из 
видов пластического 
обмена. Роль 
фотосинтеза в эволюции 
Земли. Фазы 
фотосинтеза: световая и 
темновая. Условия 
протекания 
фотосинтеза. 
Хемосинтез 

Давать определения понятиям 
«фотосинтез», «хемосинтез». 
Сравнивать фазы фотосинтеза, делать 
выводы на основании сравнения. 
Объяснять космическую роль процесса 
фотосинтеза. Сравнивать процессы 
фотосинтеза и хемосинтеза 

16. Пластический 
обмен в 
клетке. Биосинтез 
белка в 
клетке. 
Генетический код 

Биосинтез как одна из 
форм ассимиляции 
белка. Генетический код. 
Этапы биосинтеза белка. 
Роль нуклеиновых 
кислот, рибосом в 
процессе биосинтеза 
белка 

Давать определение понятию 
«биосинтез белка». Выделять и 
описывать этапы биосинтеза белка 

17.Жизненный цикл 
клетки: интерфаза и 
деление. Митоз, или 
непрямое деление 
клетки. 
Мейоз 

Жизненный цикл 
клетки. Митоз — как 
основной способ 
деления соматических 
клеток. Интерфаза. Фазы 
митоза. Биологическая 

Давать определение понятиям 
«жизненный цикл клетки», 
«интерфаза», «митоз», «мейоз». 
Называть стадии жизненного цикла 
клетки. Характеризовать фазы митоза 
и мейоза. Сравнивать первое и второе 
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роль митоза. Фазы 
мейоза. Биологический 
смысл мейоза 

деление мейоза, делать выводы. 
Сравнивать митоз и мейоз. 
Анализировать и выявлять 
биологический смысл митоза и мейоза 

Раздел 3. Организм (13 ч) 
18. Организм
 как 
Биологическая 
система. 
Гомеостаз.
 Регуляция 
функций организма 

Организм. Основные 
свойства живых 
организмов. Гомеостаз, 
его роль в жизни живого 
организма. Структура 
живого организма 
(ткани, органы, системы 
органов) 
Лабораторная работа 
«Изучение движения 
цитоплазмы» 

Характеризовать основные свойства 
живых организмов. Приводить 
доказательства о роли гемостаза в 
жизни организма. Различать и 
описывать основные органы и 
системы органов в животном 
организме. Обосновывать, почему 
организм - это единая и неделимая 
единица жизни. Совершенствовать 
навыки работы с лабораторным 
оборудованием. Проводить 
наблюдения, объяснять результаты 
эксперимента, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете 
биологии 

19. Обмен веществ 
и превращение 
 энергии в 
организме. 
Автотрофы и 
гетеротрофы.
 Аэробы и 
анаэробы 

Обмен веществ и 
энергии в организме. 
Способы питания 
организмов (автотрофы, 
гетеротрофы). Способы 
дыхания организмов 
(аэробы, анаэробы) 

Обобщать знания об обмене веществ и 
энергии. Классифицировать 
организмы по способу питания и 
дыхания. Характеризовать 
автотрофный способ питания. 
Приводить примеры и 
характеризовать способы 
гетеротрофного питания 

20.Размножение 
организмов. 
Бесполое и половое 
размножение 

Размножение. Формы 
размножения. Бесполое 
размножение (деление 
родительской клетки, 
спорообразование, 
вегетативное 
размножение). Половое 
размножение. Половые 
клетки 

Выделять и характеризовать основные 
способы размножения организмов. 
Сравнивать половое и бесполое 
размножение, половые клетки 
организмов. 
Давать определение понятиям 
«спорообразование», «вегетативное 
размножение». Объяснять 
биологический смысл бесполого и 
полового способов размножения. 
Раскрывать биологические 
преимущества полового размножения 

21.Развитие гамет. 
Оплодотворение 

Гаметогенез. 
Гаметогенез у 
покрытосеменных 
растений. Гаметогенез у 

Давать определение понятиям 
«гаметогенез», «оплодотворение». 
Характеризовать фазы гаметогенеза. 
Различать особенности развития 
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млекопитающих. Фазы 
гаметогенеза. 
Особенности созревания 
мужских и женских 
половых клеток. 
Оплодотворение. 
Двойное 
оплодотворение у 
цветковых растений 

мужских и женских половых клеток. 
Оценивать биологический смысл 
двойного оплодотворения у цветковых 
растений 

22.Индивидуальное 
развитие организма. 
Эмбриональный 
период 

Онтогенез. Периоды 
онтогенеза 
(эмбриональный и 
постэмбриональный). 
Стадии эмбрионального 
периода (зигота, 
дробление, гаструла, 
органогенез). 
Зависимость развития 
эмбриона от условий 
окружающей среды. 
Причины нарушения 
эмбриогенеза 

Давать определение понятию 
«онтогенез». Характеризовать стадии 
эмбрионального периода онтогенеза. 
Сравнивать разные стадии 
эмбрионального периода, делать 
выводы на основе сравнения. 
Объяснять зависимость развития 
эмбриона от условий окружающей 
среды 

23. Индивидуальное 
развитие организма. 
Постэмбриональный 
период 

Постэмбриональное 
развития. Типы 
постэмбрионального 
развития Периоды 
постэмбрионального 
развития человека 

Давать определение понятию 
«постэмбриональное развитие». 
Различать и характеризовать типы 
постэмбрионального развития. 
Описывать периоды 
постэмбрионального развитие 
человека 

24. Генетика. 
Генетические 
понятия и символы. 
Методы генетики 

Генетика. Основные 
генетические понятия и 
символы. Методы 
генетики. Г. Мендель, 
его вклад в развитие 
генетики. Геномика. 

Объяснять смысл генетических 
понятий и символов. Характеризовать 
основные методы генетики. 
Объяснять вклад Г. Менделя в 
развитие биологической науки. 
Пользоваться генетической 
терминологией 

25. Законы 
наследственности, 
установленные Г. 
Менделем. Гипотеза 
чистоты гамет. 
Неполное 
доминирование. 
Дигибридное 

Правило единообразия 
гибридов первого 
поколения. Правило
 расщепления. 
Гипотеза чистоты гамет. 
Неполное 
доминирование. 
Дигибридное 

Решать генетические задачи на 
дигибридное скрещивание. Давать 
определение понятию «генофонд» 
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скрещивание. 
Анализирующее 
скрещивание. 
Генофонд 

скрещивание. 
Анализирующее 
скрещивание. Генофонд  

26. Хромосомная 
теория 
наследственности. 
Закон Моргана. 
Взаимодействие 
генов. Генетика 
пола. Наследование, 
сцепленное С полом. 
Цитоплазматическая 
наследственность  

Хромосомная теория Т. 
Моргана, её основные 
положения. 
Взаимодействие генов. 
Механизм определения 
пола. Наследование, 
сцепленное с полом. 
Цитоплазматическая 
наследственность 

Описывать положения хромосомной 
теории. Объяснять механизм 
определения пола и наследования, 
сцепленного с полом. Объяснять, в 
чём суть явления цитоплазматической 
наследственности 

27.Наследственная 
изменчивость. 
Норма реакции 

Изменчивость 
(наследственная и 
ненаследственная). 
Наследственная 
изменчивость. Норма 
реакции.  
Лабораторная работа 
«Изучение 
модификационной 
изменчивости, 
построение 
вариационного ряда и 
вариационной кривой» 

Давать определения понятиям 
«изменчивость», «норма реакции». 
Выявлять существенные признаки 
изменчивости. Сравнивать 
проявления наследственной и 
ненаследственной изменчивости 

28.Наследственная 
изменчивость, 
наследственные 
болезни 

Наследственная 
изменчивость 
(комбинативная, 
мутационная). 
Комбинативная 
изменчивость, её 
причины. Мутационная 
изменчивость, её 
основные виды. 
Мутационные факторы. 
Наследственные болезни 
человека 

Называть и характеризовать виды 
изменчивости. Выявлять причины 
комбинативной изменчивости. 
Классифицировать мутационную 
изменчивость. Характеризовать 
мутационные факторы. Объяснять 
биологическое значение 
наследственной изменчивости. 
Называть наследственные 
заболевания и их причины 

29. Селекция. Этапы 
развития селекции. 
Селекция растений 

Селекция. Развитие 
селекции. Методы 
селекции. Центры 
происхождения 
культурных растений. 

Давать определение понятию 
«селекция». Оценивать этапы 
развития селекции. Характеризовать 
вклад Н. И. Вавилова в развитие 
биологической науки. Описывать 
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Закон Н. И. Вавилова. 
Современные приёмы 
гибридизации растений 

современные методы селекции. 
Анализировать задачи, стоящие перед 
селекцией в настоящее время 

30.Селекция 
животных и 
микроорганизмов. 
Биотехнология 

Селекция животных. 
Особенности селекции 
животных. Селекция 
микроорганизмов. 
Биотехнология. Методы 
биотехнологии 
(клеточная инженерия, 
генная инженерия). 
Задачи, стоящие перед 
селекцией животных и 
микроорганизмов 

Определять особенности селекции 
животных и микроорганизмов. 
Раскрывать задачи, стоящие перед 
селекцией животных и 
микроорганизмов. Описывать методы, 
используемые в биотехнологии. 
Анализировать этические проблемы 
биотехнологических разработок 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 КЛАСС 
1 ч в неделю (35 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

Раздел/Тема урока Основное содержание 
урока 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, в том 

числе, с учетом Рабочей 
программы воспитания 

Раздел 1. Теория эволюции (14 ч) 
1.История развития 
эволюционных идей 

Эволюционные идеи 
Античности — теория 
Аристотеля. Взгляды на 
природу в эпоху 
Средневековья. 
Креационизм. Развитие 
эволюционных идей в 
эпоху Возрождения. 
Система цветковых 
растений К. Линнея. 
Эволюционные взгляды 
Ж. Б. Ламарка 

Характеризовать основные 
эволюционные теории в 
додарвиновский период. Выявлять 
существенные положения теории Ж. 
Б. Ламарка. Описывать теорию 
эволюции Ж. Б. Ламарка. 
Определять значение теории 
эволюции Ж. Б. Ламарка для 
развития биологии 

2. Эволюционная 
теория Ч. Дарвина 

Зарождение 
эволюционной теории Ч. 
Дарвина. Значение 
экспедиции Ч. Дарвина на 
корабле «Бигль» для 
становления его 
эволюционных взглядов. 

Объяснять значение результатов 
исследований Ч. Дарвина во время 
экспедиции. Объяснять основные 
положения теория эволюции Ч. 
Дарвина. Характеризовать 
движущие силы эволюции. 
Описывать значение трудов Ч. 
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Основные положения 
эволюционной теории Ч. 
Дарвина. Значение теории 
Ч. Дарвина 

Дарвина 

3. Синтетическая 
теория эволюции 

Развитие дарвинизма. 
Достижения генетики и 
экологии. Синтетическая 
теория эволюции, её 
основные положения и 
значение 

Характеризовать достижения 
генетики и экологии, описывать их 
роль в совершенствовании 
доказательной базы эволюционной 
теории Ч. Дарвина. Формировать 
положения СТЭ, сравнивать 
положения СТЭ и эволюционной 
теории Ч. Дарвина 

4.Вид, его критерии 
и структура 

Развитие представлений о 
виде. Работа Э. Майра 
«Систематика и 
происхождение видов». 
Критерии вида 
(морфологический, 
физиологический, 
биохимический, 
экологический, 
отологический, 
цитологический, 
генетический). Структура 
вида. 
Лабораторная работа 
«Описание вида по 
морфологическому 
критерию» 

Давать определение понятию «вид». 
Выявлять существенные признаки 
вида. Характеризовать критерии 
вида. Выявлять морфологические 
критерии вида. Совершенствовать 
навыки работы с лабораторным 
оборудованием. Проводить 
наблюдения, объяснять результаты 
эксперимента, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии 

5.Популяция - 
структурная единица 
вида и элементарная 
единица эволюции 

Популяция — структурная 
единица вида. Основные 
показатели популяции 
(рождаемость, 
смертность, прирост, темп 
роста, численность, 
плотность, состав и 
структура). Популяция — 
единица эволюции 

Объяснять сущность понятия 
«популяция». Сравнивать популяции 
одного вида. Анализировать и 
оценивать роль популяции в 
структурировании вида. Объяснять 
роль популяции в процессе 
образования новых видов 

6. Факторы 
эволюции, 
вызывающие 
изменения в 
генофонде 
популяции: 

Основные факторы 
эволюции. Факторы 
изменения генофонда. 
Наследственная 
изменчивость. Мутации. 
Популяционные волны. 

Выделять движущие силы эволюции. 
Характеризовать факторы 
эволюции, изменяющие генофонд 
популяции. Определять роль 
наследственной изменчивости в 
эволюционном процессе. Объяснять 
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наследственная 
изменчивость, 
популяционные 
ВОЛНЫ, дрейф генов, 
миграции 

Дрейф генов. Миграции роль мутаций как элементарных 
единиц наследственной 
изменчивости. Называть причины 
популяционных волн. 

7. Фактор эволюции, 
закрепляющий 
изменения в 
генофонде 
популяции; 
изоляция 

Изоляция. Типы 
изоляций: 
географическая, 
биологическая. Виды 
биологической изоляции 
(морфофункциональная, 
поведенческая, 
генетическая) 

Характеризовать типы изоляций. 
Объяснять причины возникновения 
изоляции. Аргументированно 
доказывать, что изоляция - это 
эволюционный фактор. 

8.Естественный 
отбор: предпосылки 
и механизм действия 

Естественный отбор. 
Предпосылки 
естественного отбора. 
Механизм действия 
естественного отбора. 
Борьба за существование 
(внутривидовая, 
межвидовая, борьба с 
неблагоприятными 
факторами внешней 
среды) 

Объяснять сущность понятий 
«естественный отбор», «борьба за 
существование». Характеризовать 
предпосылки естественного отбора. 
Объяснять механизм действия 
естественного отбора. Описывать 
виды борьбы за существование 

9. Формы 
естественного 
отбора 

Формы естественного 
отбора. Движущая форма 
отбора. Стабилизирующая 
форма отбора. 
Дизруптивная форма 
отбора 

Объяснять сущность понятий 
«движущая форма отбора», 
«стабилизирующая форма отбора», 
«дизруптивная форма отбора». 
Характеризовать и объяснять 
механизм действия форм 
естественного отбора 

10. 
Приспособленность 
организмов к среде 
обитания как 
результат действия 
естественного 
отбора 

Адаптация. Причины 
адаптаций. Основные 
группы адаптаций 
(морфологическая 
адаптация, 
покровительственная 
окраска, маскировка, 
предостерегающая 
окраска, физиологическая 
адаптация, 
биохимическая 
адаптация, поведенческая 
адаптация). 

Объяснять сущность понятия 
«адаптация». Характеризовать 
различные формы адаптаций. 
Приводить примеры адаптаций. 
Аргументированно объяснять 
относительный характер адаптаций. 
Выявлять существенные признаки 
вида, объяснять относительный 
характер этих приспособлений 
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Относительный характер 
адаптаций. 
Лабораторная работа 
«Описание 
приспособленности 
организмов и её 
относительный характер» 

11. Микроэволюция. 
Способы и пути 
видообразования. 
Многообразие видов 
как результат 
эволюции 

Микроэволюция. Способы 
видообразования. Пути 
видообразования 
(аллопатрические, 
симпатрические) 

Объяснять сущность понятия 
«микроэволюция». Объяснять 
причины многообразия видов на 
Земле. Характеризовать способы и 
пути видообразования. 
Приводить примеры способов 
видообразования 

12. Макроэволюция. 
Доказательства 
эволюции живой 
природы 

Макроэволюция. 
Доказательства 
существования 
макроэволюции 
(сравнительно-
морфологические, 
сравнительно- 
эмбрологические, 
палеонтологические, 
биогеографические, 
молекулярно-
биохимические, 
цитологические, 
генетические) 

Давать определение понятию 
«макроэволюция». Объяснять 
механизм возникновения 
подвидовых систематических групп. 
Приводить доказательства 
существования эволюции жизни на 
Земле 

13.Направления и 
пути эволюции 

Биологический прогресс и 
регресс в эволюции. 
Показатели 
биологического прогресса 
и регресса. Пути 
достижения 
биологического прогресса 
(ароморфоз, 
идиоадаптация, общая 
дегенерация). 
Соотношения различных 
путей достижения 
биологического прогресса 

Давать определения понятиям 
«биологический прогресс», 
«биологический регресс». 
Характеризовать и сравнивать 
направления биологического 
прогресса. Называть и приводить 
конкретные примеры ароморфозов, 
идиоадаптаций и общей 
дегенерации 

14.Многообразие 
организмов как 
результат эволюции 

Многообразие живых 
организмов. Становление 
систематики. Систематика 

Описывать самые крупные 
систематические единицы. 
Объяснять, какие признаки 
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К. Линнея. Современная 
систематика — отражение 
эволюции живых 
организмов. 
Систематические 
единицы современной 
систематики 

используют для определения 
систематического положения 
организмов 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле (8 ч) 
15.Гипотезы 
происхождения 
жизни на Земле 

Основные гипотезы 
происхождения жизни на 
Земле (креационизм, 
самопроизвольное 
(спонтанное) зарождение 
жизни, панспермия). 
Опыты Реди, 
Спалланцани, Пастера. 
Современные гипотезы 
возникновения жизни 

Характеризовать и сравнивать 
основные гипотезы о 
происхождении жизни. Объяснять 
суть опытов естествоиспытателей, 
опровергающих идею 
самопроизвольного зарождения 
жизни на Земле. Описывать свои 
предложения и гипотезы о 
происхождении жизни 

16. От молекул — к 
клеткам. Первые 
клетки и 
их эволюция 

Теория биохимической 
эволюции (А. И. Опарин, 
Дж. Холдейн). Теория 
биопоэза Дж. Бернала: 
абиотический синтез 
органических мономеров, 
образование полимеров 
из мономеров, 
формирование мембран и 
возникновение 
пробионтов. Первые 
организмы. Гипотеза 
симбиогенеза Л. 
Маргулиса 

Объяснять основные положения 
теории биохимической эволюции А. 
И. Опарина, Дж. Холдейна. 
Характеризовать теорию биопоэза 
Дж. 
Бернала. Различать и описывать 
основные этапы возникновения 
жизни: абиотический синтез 
мономеров, образование полимеров 
и коацерват, формирование 
мембран и первых организмов. 
Оценивать первые ароморфозы 
живых организмов. 
Описывать основные идеи гипотезы 
симбиогенеза Л. Маргулиса 

17.Основные этапы 
эволюции 
органического мира 
на Земле: развитие 
жизни в архее, 
протерозое, 
палеозое  

Эры, периоды, эпохи в 
истории Земли. 
Геохронологическая 
шкала. Эпоха 
биологической эволюции. 
Развитие жизни в 
криптозое: архейская и 
протерозойская эры. 
Развитие жизни в 
палеозойскую эру. 
Периоды палеозойской 

Выявлять существенные признаки 
эволюции жизни. Различать эры в 
истории Земли. Характеризовать 
развитие жизни в архее и 
протерозое. Описывать основные 
особенности первых живых 
организмов, первых 
беспозвоночных и хордовых, первых 
водных растений. Объяснять 
причины появления ароморфозов у 
животных, обитавших на Земле в 
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эры изучаемые эры 
18.0сновные этапы 
эволюции 
органического мира 
на Земле: развитие 
жизни в мезозое и 
кайнозое 

Мезозойская эра 
(триасовый, пермский, 
меловой периоды). 
Развитие жизни, основные 
ароморфозы животных и 
растений. Кайнозойская 
эра (палеоген, неоген, 
антропоген). Развитие 
жизни, 
основные ароморфозы 
животных и растений. 
Оледенения 

Описывать развитие жизни в 
мезозойскую эру. Характеризовать 
развитие жизни в кайнозойскую эру. 
Отмечать роль насекомых в 
развитии и расселении цветковых 
растений. Объяснять причины 
основных ароморфозов в эволюции 
живых организмов в изучаемые эры 

19. Гипотезы 
происхождения 
человека и его 
положение в системе 
животного мира 

Антропогенез. Основные 
гипотезы происхождения 
человека. Положение 
человека в системе 
животного мира. 
Рудименты и атавизмы. 
Данные сравнительной 
эмбриологии. Сходство и 
различия человека и 
человекообразных 
обезьян 

Описывать гипотезы 
происхождения человека. 
Определять положение человека в 
системе органического мира. 
Приводить доказательства сходства 
и родства человека с животными. 
Сравнивать признаки сходства 
строения организма человека и 
человекообразных обезьян. 
Описывать признаки человека, 
связанные с его прямохождением и 
трудовой деятельностью 

20. Движущие силы 
(факторы) 
антропогенеза 

Биологические факторы 
антропогенеза: 
наследственная 
изменчивость, борьба за 
существование, 
естественный отбор. 
Социальные факторы; 
трудовая деятельность, 
общественный образ 
жизни, речь, мышление. 
Биосоциальный отбор 

Объяснять понятия «антропогенез», 
«антропоморфизм». 
Характеризовать социальные 
факторы антропогенеза. Выявлять 
важнейшие события в истории 
развития человека, которые оказали 
влияние на его эволюцию. 
Объяснять суть биосоциального 
отбора  

21. Эволюция 
человека 
(антропогенез) 

Древнейшие этапы 
эволюции приматов. 
Предшественники 
человека — 
австралопитеки. 
Появление и становление 
рода. Человек умелый. 
Древние люди - 

Называть ранних предшественников 
человека. Различать и 
характеризовать стадии 
антропогенеза. 
Выявлять появление у предков 
человека новых прогрессивных черт. 
Описывать кроманьонца, как 
человека современного типа 
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неандертальцы. 
Современные люди - 
кроманьонцы 

22.Расы человека, их 
происхождение и 
единство 

Расы человека — общая 
характеристика. Основные 
расы человека 
(европеоидная, 
монголоидная, 
экваториальная). 
Расселение человека по 
планете. Происхождение 
рас. Критика расизма 

Называть общие признаки рас. 
Характеризовать основные расы 
человека. Объяснять причины 
появления рас. Обосновывать на 
конкретных примерах единство рас, 
их принадлежность к одному виду. 
Доказывать несостоятельность 
теории расизма 

Раздел 3. Организм и окружающая среда (11 ч) 
23. Экологические 
факторы и 
закономерности их 
влияния на 
организмы 

Экология; история и 
современность. 
Становление экологии как 
науки. А. Гумбольдт, К. 
Рулье. Современная 
экология — комплексная 
наука. Экологические 
факторы (абиотические, 
биотические, 
антропогенные, 
периодические и 
непериодические 
факторы). Действие 
экологических факторов. 
Лимитирующие факторы 

Определять основные задачи 
экологии. Характеризовать этапы 
становления экологии как науки. 
Определять предмет изучения 
прикладных экологических наук. 
Описывать основные экологические 
факторы. Выявлять факторы, 
действующие постоянно и 
периодически. Определять 
лимитирующие факторы. Объяснять 
значение экологических знаний для 
практической деятельности 
человека 

24.Жизненные 
формы организмов. 
Приспособления 
организмов к 
действию 
экологических 
факторов: 
температура 

Жизненные формы 
организмов как результат 
морфологических 
адаптаций организма к 
основным факторам 
среды. Жизненные формы 
животных. Жизненные 
формы растений. 
Приспособления 
организмов к 
температуре. 
Холоднокровные, 
теплокровные животные. 
Поведенческие и 
физиологические 
адаптации. Правила 

Описывать физиологические 
свойства абиотических факторов. 
Выделять и описывать жизненные 
формы организмов. Сравнивать и 
характеризовать адаптации у 
животных и растений к 
температурным изменениям 
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Бергмана и Аллена. 
Приспособления растений 
к температурным 
изменениям 

25.Приспособления 
организмов к 
действию 
экологических 
факторов: света, 
влажности 

Приспособления 
организмов к световому 
режиму. Состав 
солнечного луча. 
Приспособления растений 
к использованию света 
(светолюбивые, 
тенелюбивые, 
теневыносливые). 
Приспособления 
животных к свету. 
Экологические группы 
(дневные, сумеречные, 
ночные). Фотопериодизм. 
Биологические ритмы. 
Приспособления 
организмов к 
поддержанию водного 
баланса 

Характеризовать действия 
абиотических факторов 
(освещённость, влажность). 
Выявлять экологические группы 
организмов по отношению к 
освещённости, приводить примеры 
их адаптаций. Описывать адаптации 
организмов к поддержанию их 
водного баланса 

26. Экосистема. 
Биогеоценоз. 
Круговорот веществ 
и поток энергии в 
экосистеме 

Экосистема. Биогеоценоз. 
Учение о биогеоценозах В. 
И. Сукачёва. Компоненты 
экосистемы (экотон, 
продуценты, консументы, 
редуценты). Круговорот 
веществ и поток энергии в 
экосистеме. Трофические 
уровни экосистемы. Цепи 
питания (пастбищная, 
детритная). 
Экологическая пирамида 

Определять и анализировать 
понятия «биоценоз», «биогеоценоз», 
«экосистема». Характеризовать 
компоненты экосистемы. Выделять 
трофические уровни экосистемы. 
Приводить примеры цепей питания. 
Объяснять причины потери энергии. 
Составлять и характеризовать 
экологическую пирамиду 

27.Взаимоотношения 
популяций разных 
видов 
в экосистеме 

Биотические факторы. 
Формы взаимоотношений 
между организмами 
(нейтральные, вредно-
нейтральные, 
полезнонейтральные, 
взаимополезные, вредно-
полезные, взаимовредные 

Выявлять и характеризовать типы 
биотических связей, приводить 
конкретные примеры. Объяснять 
значение биотических связей в 
природе 

28.Разнообразие Многообразие экосистем. Выделять существенные признаки 
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экосистем Природные и 
искусственные 
экосистемы. Экосистема 
дубравы. Искусственные 
экосистемы 
(агроэкосистемы, 
урбоэкосистемы). Флора и 
фауна города. Сравнение 
природных и 
искусственных экосистем 

природной экосистемы. 
Характеризовать дубраву как 
природную экосистему. Выявлять 
черты сходства и различия 
природных и искусственных систем. 
Характеризовать город как 
урбоэкосистему 

29.УСТОЙЧИВОСТЬ  И 

динамика экосистем 
Биоразнообразие — 
основа устойчивости 
экосистемы. 
Характеристика 
биоразнообразия 
экосистем (целостность, 
устойчивость, 
самовоспроизводство, 
саморегуляция). 
Динамика экосистем. 
Циклические изменения. 
Поступательные 
изменения: первичные и 
вторичные сукцессии. 
Значение знаний о смене 
природных сообществ 

Описывать и характеризовать 
процесс смены экосистем. 
Объяснять различия первичных и 
вторичных сукцессий, делать 
выводы 

30. Биосфера - живая 
оболочка Земли. 
Структура биосферы 

Биосфера — глобальная 
экосистема. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. 
Состав биосферы (живое, 
биогенное, косное, 
биокосное, 
радиоактивное, 
космогенное, рассеянные 
атомы элементов). 
Структура биосферы и её 
границы. Функции живого 
вещества в биосфере 

Характеризовать биосферу как 
глобальную экосистему. Называть 
основные положения учения В. И. 
Вернадского о биосфере. Описывать 
состав и границы биосферы. 
Объяснять ограничивающие 
причины распространения жизни в 
биосфере. Характеризовать 
вещества, составляющие биосферу. 
Называть и характеризовать 
основные функции живого вещества 
в биосфере, приводить примеры 

31.3акономерности 
существования 
биосферы. 
Круговорот веществ 
в биосфере 

Ритмичность 
(цикличность) и 
существование биосферы. 
А. Л. Чижевский и влияние 
космических факторов на 
биосферу. Круговорот 

Объяснять суть понятия 
«ритмичность (цикличность)». 
Объяснять понятия «круговорот 
веществ», «биогенная миграция». 
Характеризовать биохимический 
цикл углерода 
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веществ. Биогенная 
миграция. Круговорот 
углерода. Круговорот 
воды 

32. Сохранение 
биоразнообразия как 
основа устойчивости 
биосферы 

Причины биологического 
регресса. Деятельность 
человека как причина 
биологического регресса. 
Сохранение 
биологического 
разнообразия — 
важнейшая задача 
современного человека 

Давать определение понятию 
биологический регресс». 
Характеризовать основные причины 
биологического регресса. Объяснять 
роль биологического разнообразия в 
устойчивости биосферы. 
Анализировать влияние 
деятельности человека на биосферу. 
Доказывать, что сохранение 
генетического разнообразия 
способствует прогрессивному 
развитию биосферы 

33. Человек и 
биосфера. 
Глобальные 
антропогенные 
изменения 
в биосфере. 
Проблемы 
устойчивого 
развития 
человечества 

Влияние деятельности 
человека на биосферу в 
периоды своего 
исторического развития. 
Концепция устойчивого 
развития. Экологические 
проблемы и пути их 
решения (рост 
численности населения, 
истощение природных 
ресурсов, загрязнение 
окружающей среды, 
сокращение 
биоразнообразия). 
Решение экологических 
проблем 

Характеризовать глобальные 
экологические проблемы 
человечества и прогнозировать их 
последствия. Выявлять конкретные 
экологические 
проблемы своего региона. Развивать 
умение определять собственную 
позицию по отношению к 
глобальным экологическим 
проблемам и поведению в 
природной среде 

 
 

Таблица тематического распределения количества часов: 
10 Класс 

№п/п Тема  Количество часов  
1 Биология как комплекс наук о живой природе 2 
2 Клетка 15 
3 Организм 13 
4 Резервное время 5 
5 ИТОГ 35 
 

11 Класс 



508 
 

 

№п/п Тема  Количество часов  
1 Теория эволюции 14 
2 Развитие жизни на земле 8 
3 Организм и Окружающая среда 11 
4 Резервное время 2 
5 ИТОГ 35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология (углубленный уровень) 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Биология» 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
«Биология» 

 
Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной школе 
являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
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человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии 
как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 
 
Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной школе 
являются: 

 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 
учебного материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на 
лекциях, семинарских и практических занятиях; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

 понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное аргументированное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 
Предметные результаты обучения общей биологии в старших классах профильной 
школы представлены в содержании курса по темам. 
1) В познавательной (интеллектуальной) сфере: выделять существенных 
 признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 
видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
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питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 
экосистемах); 

 приводить доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

 классифицировать — определять принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 
жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различать на таблицах части и органоиды клетки; 
 сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
 выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде 

обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 владеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их 
результаты. 
2) В ценностно-ориентационной сфере: 

 знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
 уметь анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе. 

3) В сфере трудовой деятельности: 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4) В эстетической сфере: 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 
понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 
понятиями других естественных наук; 
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 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 
их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 
организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 
применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 
комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 
организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 
живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 
клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 
сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 
живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 
разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 
числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 
законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 
 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 
отборе; 

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

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции; 

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

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
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 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 
проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 
биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 
объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
  

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 
результатов, представлять продукт своих исследований;  

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 
и экологических требований;  

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды;  

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 Содержание учебного предмета «Биология» 
 
            УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
            10 КЛАСС (4 ч в неделю, всего 140 ч, из них 3 ч — резервное время) 
         
 Введение (1 ч) 
Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 
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всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биология как наука; 
предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — дисциплина, изучающая 
основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. 
Общая биология как один из источников формирования диалектико-
материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа 
рационального природопользования; сохранение окружающей среды; интенсификации 
сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. Связь 
биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 
астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 
мире. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные дисциплины, входящие в состав курса «Общая биология»; 
- характеризовать методы изучения биологических систем; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 
компонентов биосферы; 
- приводить примеры связей в живой природе; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 
природы. 
На уровне применения в типичных ситуациях: 
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 
 
      Часть  I 
           ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ  
     РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА             ЗЕМЛЕ (18 ч) 
  
 Раздел 1 
МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. 
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВОЙ МАТЕРИИ (8 ч) 
 
 Тема 1.1 
 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ (3 ч) 
Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и 
живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой 
материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый 
и органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный 
уровни организации живого. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
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- называть компоненты биосферы, их состав; 
- характеризовать уровни организации живой материи; 
- воспроизводить перечень химических, биологических и других дисциплин, 
представители которых занимаются изучением процессов жизнедеятельности на 
различных уровнях организации. 
На уровне понимания: 
- характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 
компонентов биосферы; 
- приводить примеры взаимосвязей процессов, протекающих на разных уровнях 
организации; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих физических 
и химических законов. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять и в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 
 
 Тема 1.2 
 КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (5 ч) 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов 
и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 
населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических 
системах; понятие о гомео- стазе как условии существования живых систем. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 
живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и 
развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 
воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное 
значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 
биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные свойства живых систем; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать принципиальные отличия свойств живых систем от сходных 
процессов, происходящих в окружающей среде; 
- приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в живых 
организмах, биоценозах и биосфере в целом; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных 
источников энергии. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
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- уметь соотносить биологические процессы с событиями, происходящими в неживой 
природе. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, сопоставляя их с 
событиями в неживой природе. 
  
 Раздел 2 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (10 ч) 

Тема 2.1 
ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (3 ч) 
Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других 
античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возник- 
новения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема;  эксперименты  Л. 
Пастера.  Теории  вечности  жизни  Г. Рихтера   и   других   ученых   (Г. Гельмгольц,   Г. 
Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). Материалистические представления о возникновении 
жизни на Земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и 
планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 
возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических 
элементов, неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные гипотезы древних и средневековых ученых о возникновении и 
развитии жизни на Земле; 
- характеризовать предпосылки возникновения жизни на Земле; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 
компонентов биосферы; 
- приводить примеры связей в живой природе; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 
природы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные  при изучении учебного материала сведения, представлять их в 
структурированном виде; 
- характеризовать материалистические представления о возникновении жизни на Земле 
и их справедливость. 
 Тема 2.2 
 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (3 ч) 
 Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 
Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование 
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планетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки 
возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней 
Земле; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. 
Небиологический синтез органических соединений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 
- называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 
Эллена); 
- характеризовать процессы элементной и молекулярной эволюции в космическом 
пространстве; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать условия среды на древней Земле: первичную атмосферу, литосферу и 
зарождающуюся гидросферу; 
- приводить примеры источников энергии на древней Земле; 
- объяснять механизм химической эволюции и небиологический синтез органических 
соединений, зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 
природы; 
- объяснять теорию А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 
На уровне применения в типичных ситуациях: 
- уметь соотносить биологические процессы с реакциями, воспроизводящими их в 
лабораторных условиях. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного матери- ала сведения, представлять их в 
структурированном виде; 
- оценивать адекватность модельных экспериментов для объяснения процесса 
возникновения живых систем из неживой материи. 
Тема 2.3 
ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ (1 ч) 
Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 
Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их 
эволюция. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции 
обмена веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: 
формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 
эволюция энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 
Эллена); 
- характеризовать термическую теорию С. Фокса; теорию адсорбции Дж. Бернала; 
- воспроизводить определения биологических понятий; 
- называть отдельные этапы доклеточной эволюции; 
- характеризовать коацерватные капли и их эволюцию; теории происхождения 
протобиополимеров; 
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- воспроизводить определения биологических понятий и терминов. 
На уровне понимания: 
- характеризовать этапы эволюции протобионтов: появление катализаторов 
органической природы; 
- приводить примеры эволюции энергетических  систем и метаболизма; 
- объяснять формирование внутренней среды организмов, возникновение генетического 
кода; 
- характеризовать гипотезу мира РНК. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- давать аргументированную критику идеалистических представлений о сущности и 
возникновении жизни. 
 
Тема 2.4 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ (1 ч) 
 
Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 
значение неспецифической каталитической активности полипептидов. 
Совершенствование метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; 
возникновение фотосинтеза. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные этапы предбиологической эволюции; 
- характеризовать появление энергетических систем; 
- воспроизводить сущность гипотез возникновения биополимеров; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; 
- приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 
- объяснять доказательства возникновения энергетических систем и биополимеров. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить черты организации коацерватов и клеточных форм. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях:  
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде. 
 
Тема 2.5 
НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 
Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 
симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; 
возникновение фотосинтеза,  эукариот,  полового  процесса и многоклеточности. 
Теории происхождения многоклеточных организмов (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. 
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Иванов). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные этапы биологической эволюции; 
- характеризовать строение про- и эукариотической клетки; 
- воспроизводить сущность гипотез возникновения многоклеточных; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать теорию симбиогенеза в происхождении эукариотической клетки; 
- приводить примеры симбиотических связей в живой природе; 
- объяснять доказательства теории симбиогенеза в происхождении эукариотической 
клетки; 
- демонстрировать возможность сравнения гипотез возникновения многоклеточных. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить черты организации многоклеточных и колониальных форм; 
- оценивать вклад представлений Э. Геккеля, И. И. Мечникова и А. В. Иванова в 
становление современных представлений о происхождении многоклеточных животных. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного матери- ала сведения и представлять их 
в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы в ходе индивидуального и 
исторического развития животных. 
Часть II  
УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (47 ч) 
Раздел 3 
ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (16 ч) 
Тема 3.1 
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ (2 ч) 
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад 
в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 
вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и 
биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 
биохимических превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных 
взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 
осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные элементы, образующие молекулы живого вещества: 
макроэлементы,  микроэлементы;  их вклад в образование неорганических и 
органических молекул; 
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- характеризовать неорганические молекулы живого вещества: вода (химические 
свойства и биологическая роль); соли неорганических кислот (их вклад в обеспечение 
процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза); 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 
клетку; 
- характеризовать буферные системы клетки и организма; 
- приводить примеры роли воды в компартментализации, межмолекулярных 
взаимодействиях и теплорегуляции; 
- объяснять значение осмоса и осмотического давления для жизнедеятельности клетки; 
- объяснять значение буферных систем клетки и организма в обеспечении гомеостаза. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь объяснять биологическую роль воды как растворителя гидрофильных молекул; 
- характеризовать воду как среду протекания биохимических превращений; 
- объяснять роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и выделять в них значение воды. 
Тема 3.2 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ (14 ч) 
 
Органические молекулы.  Биологические  полимеры — белки. Структурная организация 
молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; химические 
связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, 
термолабильность, поверхностный заряд и другие; денатурация (обратимая и 
необратимая), ренатурация — биологический смысл и практическое значение. Функции 
белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и 
роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-
коммуникативная роль белков; транспортные и двигательные белки; антитела. 
Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-
функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и 
биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 
Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 
Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной 
активности на уровне клетки и целостного организма. 
Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 
структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило 
комплементарности — правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); 
биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; 
гены, кодирующие РНК, мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. 
РНК: информационные, транспортные, рибосомальные, каталитические и регуляторные. 
Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



520 
 

 

На уровне запоминания: 
- называть органические молекулы, входящие в состав клетки; 
- характеризовать биологические полимеры — белки; 
- характеризовать структурную организацию белков: первичную, вторичную, третичную 
и четвертичную структуры; 
- описывать свойства и функции белков; 
- характеризовать углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов; 
- описывать роль жиров как основных компонентов клеточных мембран и источника 
энергии; 
- характеризовать нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать механизм биологического катализа с участием ферментов; 
- приводить примеры денатурации и ренатурации белков и значения этих процессов; 
- объяснять уровни структурной организации ДНК: структуру полинуклеотидных цепей, 
правило комплементарности, двойную спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик); 
- описывать генетический код и объяснять свойства кода; 
- характеризовать ген, его структуру и функции; гены, кодирующие РНК, мобильные 
генетические элементы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь объяснять редупликацию ДНК, передачу наследственной информации из 
поколения в поколение; 
- соотносить структуру ДНК и строение белков, синтезируемых в клетке. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и выявлять их биологический смысл. 
 
Раздел 4 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. МЕТАБОЛИЗМ (11ч) 
Тема 4.1 
АНАБОЛИЗМ (7 ч) 
Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или анаболизм. 
Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и 
репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. 
Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной 
инфор- мации из ядра в цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. 
Структура ДНК-связывающих белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный 
сплайсинг, биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; 
трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. 
Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной 
информации: биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть реакции биологического синтеза, составляющие пластический обмен; 
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- характеризовать оперон: опероны индуцибельные и репрессибельные; 
- воспроизводить определения гена; структурной и регуляторной части гена; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать регуляцию активности генов прокариот; 
- характеризовать регуляторную часть гена эукариот: промоторы, энхансеры и 
инсуляторы; 
- характеризовать процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 
биологический смысл и значение; 
- приводить примеры связей в живой природе; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов 
природы; 
- описывать механизм обеспечения синтеза белка; трансляцию; ее сущность и механизм, 
стабильность иРНК и контроль экспрессии генов; 
- объяснять механизм реализации наследственной информации: биологический синтез 
белков и других органических молекул в клетке. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 
Тема 4.2 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — КАТАБОЛИЗМ (2 ч) 
Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. 
Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 
органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное 
(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов 
в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом 
АТФ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических 
ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; 
принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и 
энергии в клетке. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- описывать структуру и называть функции АТФ; 
- характеризовать анаэробное и аэробное расщепление органических молекул; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать полное кислородное окисление органических молекул; локализацию 
процессов энергетического обмена в митохондриях; 
- приводить примеры анаэробного и аэробного расщепления органических молекул; 
- объяснять понятие гомеостаза; 
- характеризовать принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 
превращения веществ и энергии в клетке. 
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На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить процессы метаболизма со структурами, их осуществляющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 
Тема 4.3 
АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА (2 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая 
ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование 
энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для образования органических 
молекул; реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- приводить отдельные реакции фотосинтеза; 
- характеризовать место протекания фотосинтетических реакций в клетке; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать световую фазу фотосинтеза и особенности организации тилакоидов 
гран; 
- характеризовать темновую фазу фотосинтеза и процессы, в ней протекающие; 
- приводить примеры типов фотосинтеза, при которых используются разные источники 
водорода для образования органических молекул; 
- объяснять зависимость реакций световой и темновой фаз фотосинтеза от уровня 
освещенности. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить процессы синтеза органических молекул и образования АТФ при 
фотосинтезе. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Раздел 5 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (20 ч) 
Тема 5.1 
ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (3 ч) 
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 
микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 
организации: прокариотические и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 
прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 
информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 
бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 
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биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации. 
Место и роль прокариот в биоценозах. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть методы изучения клетки: световую и электронную микроскопию; 
биохимические и иммунологические методы; 
- характеризовать строение цитоплазмы бактериальной клетки; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать генетический аппарат бактерий; особенности реализации 
наследственной информации; 
- характеризовать спорообразование и выделять его биологическое значение; 
- приводить примеры бактерий;  выделять  их  значение в живой природе; 
- объяснять особенности жизнедеятельности бактерий. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить автотрофные и гетеротрофные бактерии; 
- различать аэробные и анаэробные микроорганизмы. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 5.2 
ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (9 ч) 
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 
строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 
мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и 
функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат 
Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 
энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие 
в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. 
Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. 
Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Клеточное ядро — 
центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 
оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 
химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная 
активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды 
жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный 
и гаплоидный наборы хромосом. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть принципы организации клеток эукариот; 
- характеризовать органеллы цитоплазмы, их структуру и функции; 
- характеризовать структуры клеточного ядра: ядерную оболочку, хроматин 
(гетерохроматин и эухроматин) и ядрышко; 
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- описывать кариотип; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать явление дифференциальной активности генов; эухроматин; 
- приводить примеры диплоидного и гаплоидного набора хромосом различных видов 
живых организмов; 
- демонстрировать понимание понятия «гомологичные хромосомы»; 
- объяснять структуру хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить структуру хроматина с его биологической активностью. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые в клетке процессы. 
Тема 5.3 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (4 ч) 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 
скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. 
Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к 
делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 
хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 
хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 
(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 
патологических условиях). Регуляция жизненного цикла клетки многоклеточного 
организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная гибель — апоптоз; 
регуляция апоптоза. Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного 
размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, 
доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть типы клеток в многоклеточном организме; 
- характеризовать митотический цикл: интерфазу — период подготовки клетки к 
делению, редупликацию ДНК; митоз; 
- характеризовать биологический смысл и биологическое значение митоза; 
- характеризовать запрограммированную клеточную гибель — апоптоз, знать его 
биологическое значение; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать дифференцировку клеток многоклеточного организма и ее 
механизмы; 
- характеризовать редупликацию ДНК; описывать механизмы удвоения ДНК; 
- характеризовать митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в 
них; 
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- характеризовать механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 
хромосом в анафазе; 
- характеризовать регуляцию жизненного цикла клетки многоклеточного организма, 
факторы роста; 
- приводить примеры продолжительности митотического и жизненного цикла клеток 
многоклеточного организма; 
- объяснять процесс регенерации. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить клеточное размножение с процессами роста, физиологической и 
репаративной регенерации. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать знания о нарушении интенсивности клеточного размножения и заболеваниях 
человека и животных. 
Тема 5.4 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК (1 ч) 
Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их 
структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения 
клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные компоненты растительных клеток, отличающие их от клеток 
животных и грибов; 
- характеризовать особенности строения клеток грибов; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать виды пластид, их структуру и функциональные особенности; 
- приводить примеры связей растений с представителями других царств в живой 
природе; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности растительного организма от факторов 
среды обитания. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить в метаболизме клеток растений реакции анаболизма и катаболизма. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления в растительных клетках и процессы на 
эмпирическом уровне. 
Тема 5.5 
КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 
Клеточная теория строения организмов.  История развития клеточной теории;  работы  
М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 
клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. 
Значение клеточной теории для развития биологии. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные положения клеточной теории; 
- характеризовать историю развития клеточной теории; работы  М. Шлейдена,  Т. 
Шванна,   Р. Броуна,   Р. Вирхова   и других ученых; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать значение клеточной теории для развития биологии; 
- приводить примеры использования клеточной теории; 
- объяснять современное состояние клеточной теории строения организмов. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления с позиций клеточной теории строения 
организмов. 
Тема 5.6 
НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ (2 ч) 
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 
механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 
горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 
вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 
Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; 
- характеризовать заболевания животных и растений, вызываемые вирусами; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать вирусы как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне; 
- приводить примеры вертикального и горизонтального типа передачи вирусов; 
- объяснять механизмы развития у человека гепатита и СПИДа; 
- объяснять процессы происхождения вирусов. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь обосновать меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 
Часть III  
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (34 ч) 
Раздел 6 
РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (10 ч) 
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Тема 6.1 
БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (2 ч) 
 
 Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 
спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 
вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 
размножения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть формы бесполого размножения; 
- характеризовать митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, 
почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 
размножение; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать биологический смысл и эволюционное значение бесполого 
размножения; 
- приводить примеры бесполого размножения животных и растений. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять их в 
структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 6.2 
ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ (8 ч) 
Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. 
Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); 
профаза-1 и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, 
генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое 
значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 
сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение 
и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и 
внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового 
размножения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть периоды образования половых клеток; 
- характеризовать половое размножение растений и животных; 
- характеризовать осеменение и оплодотворение; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать гаметогенез; период созревания — мейоз; 
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- приводить примеры связей в живой природе; 
- объяснять процессы, происходящие в профазе-1:конъюгацию, кроссинговер; 
- объяснять биологическое значение и биологический смысл мейоза; 
- характеризовать наружное и внутреннее оплодотворение; 
- характеризовать партеногенез; 
- характеризовать период формирования половых клеток, его сущность и 
особенности течения. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить особенности сперматогенеза и овогенеза с функциями 
яйцеклеток и сперматозоидов; 
- уметь выделять эволюционное значение полового размножения. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 
представлять их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Раздел 7 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (24 ч) 
Тема 7.1 
КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (1 ч) 
«История развития животных» К. М. Бэра и учение   о зародышевых листках. 
Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и А. Н. 
Северцова. Современные представления о зародышевых листках. Принципы развития 
беспозвоночных и позвоночных животных. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть ученых, внесших вклад в развитие представлений об индивидуальном 
развитии; 
- характеризовать учение о зародышевых листках; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных; 
- характеризовать современные представления о зародышевых листках; 
- приводить примеры производных зародышевых листков у позвоночных 
животных. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 7.2 
ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (12 ч) 
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 
Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 
закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного 
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зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 
зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; 
гомология зародышевых листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая 
дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 
детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль развития. Роль 
нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть типы яйцеклеток, полярность; 
- характеризовать распределение желтка и генетических детерминант; 
- характеризовать периодизацию онтогенеза; общие закономерности его этапов; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать основные закономерности дробления; тотипотентность 
бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы; 
- характеризовать гаструляцию; закономерности образования двуслойного 
зародыша — гаструлы; 
- характеризовать первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшую 
дифференцировку тканей, органов и систем; 
- объяснять регуляцию эмбрионального развития; детерминацию и эмбриональную 
индукцию; 
- объяснять механизмы генетического контроля развития; 
- приводить примеры эмбрионального развития различных животных. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 
эмбрионального развития организмов; 
- характеризовать гомологию зародышевых листков. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 
представлять их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 7.3 
ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (3 ч) 
Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 
дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое 
развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития при непрямом развитии 
(личинка, куколка, иммаго). Старение и смерть; биология продолжительности 
жизни. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные этапы постэмбрионального развития при прямом и непрямом 
развитии 
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- характеризовать непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать закономерности постэмбрионального периода развития; 
- приводить примеры развития с метаморфозом; 
- объяснять биологический смысл развития с метаморфозом. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Тема 7.4 
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА (1 ч) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова 
об эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 
консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение 
изменений как преобразований стадий развития и полное выпадение предковых 
признаков). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- формулировать закон зародышевого сходства и биогенетический закон; 
- характеризовать сходство зародышей и эмбриональную дивергенцию признаков; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать целостность онтогенеза; 
- приводить примеры консервативности ранних стадий эмбрионального развития; 
- объяснять возникновение изменений в онтогенезе как преобразование стадий 
развития; 
- объяснять полное выпадение предковых признаков в процессе развития организма. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь объяснять возникновение изменений в эмбриональном периоде как основу 
преобразований онтогенеза в целом. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 7.6 
РЕГЕНЕРАЦИЯ (2/2 ч) 



531 
 

 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная 
регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция способности 
к регенерации у позвоночных животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть формы регенерации; 
- характеризовать методы изучения регенерации биологических систем; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать внутриклеточную, клеточную, тканевую и органную 
регенерацию; 
- приводить примеры регенерации у различных представителей животного и 
растительного мира; 
- объяснять эволюцию способности к регенерации у позвоночных животных. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 
уровне. 
 
Часть IV  
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (37 ч) 

Раздел 8 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ (2 ч) 
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 
поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. 
История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; 
гены, аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и 
фенотип организма; генофонд. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть основные понятия генетики; 
- характеризовать представления древних о родстве и характере передачи 
признаков из поколения в поколение; 
- характеризовать взгляды средневековых ученых на процессы наследования 
признаков; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать основные понятия генетики: признаки и свойства; гены, 
аллельные гены; гомозиготные и гетерозиготные организмы; 
- характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 
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генофонд; 
- характеризовать фенотип организма как результат взаимодействия генотипа и 
факторов окружающей среды; 
- приводить примеры доминантных и рецессивных признаков; 
- объяснять зависимость проявления каждого гена от генотипической среды. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить ген и признак. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 
представлять их в структурированном  виде; 
- обобщать явления наследования признаков родителей. 
Раздел 9 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ  (18 ч) 

Тема 9.1 
ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ Г. МЕНДЕЛЯ (2 
ч) 
Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, сорт. 
Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. Другие 
генетические методы: цитогенетический, генеалогический, методы исследования ДНК. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть методы изучения наследственности и изменчивости; 
- характеризовать понятия «чистая линия»: «порода», «сорт»; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать приемы гибридологического метода; 
- характеризовать возможности гибридологического метода; 
- приводить примеры использования гибридологического метода; 
- объяснять значение методов генетического анализа для селекционной практики и 
медицины. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 
Тема 9.2 
ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ (4/6 ч) 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 
скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Полное и неполное 
доминирование; множественный аллелизм. Второй закон Менделя — закон 
расщепления. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 
Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий 
закон Менделя — закон независимого комбинирования. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем; 
- характеризовать моногибридное скрещивание; 
- объяснять второй закон Менделя — закон расщепления; 
- объяснять третий закон Менделя — закон независимого комбинирования; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование; 
- приводить примеры моногибридного и дигибридного скрещивания; 
- объяснять явление множественного аллелизма; 
- приводить примеры множественного аллелизма в при- родных и человеческих 
популяциях; 
- характеризовать анализирующее скрещивание. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить наследование признаков с законами Менделя. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 
представлять их в структурированном  виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 
уровне. 
Тема 9.3 
ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ 
ГЕНОВ (3 ч) 
            Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; 
расстояние между генами; генетические карты хромосом. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

На уровне запоминания: 
- называть положения хромосомной теории наследственности; 
- характеризовать группы сцепления генов; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать сцепленное наследование признаков; 
- приводить примеры сцепленного наследования генов; 
- объяснять полное и неполное сцепление генов; 
- давать оценку расстояния между генами; 
- сравнивать наследование сцепленных и несцепленных генов. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь объяснять характер наследования генов, расположенных в одной хромосоме. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
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- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 
уровне. 
 
Тема 9.4 
ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, СЦЕПЛЕННЫХ С ПОЛОМ (1 ч) 
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Генетические карты хромосом человека. Характер наследования признаков у 
человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими 
заболевания. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- объяснять механизм генетического определения пола; 
- называть причины развития пола; 
- характеризовать генетическую структуру половых хромосом; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать гомогаметный и гетерогаметный пол; 
- приводить примеры хромосомного определения пола у различных животных и 
растений; 
- объяснять необходимость мер профилактики наследственных заболеваний 
человека. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь составлять генетические карты хромосом человека. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Тема 9.5 
ГЕНОТИП КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ГЕНОВ (6 ч) 
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 
неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 
Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные формы взаимодействия генов; 
- характеризовать формы взаимодействия аллельных генов; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать механизмы взаимодействия аллельных генов; 
- приводить примеры доминирования, неполного доминирования, кодоминирования 
и сверхдоминирования; 
- характеризовать механизмы взаимодействия неаллельных генов; 
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- приводить примеры комплементарности, эпистаза и полимерии; 
- объяснять явление плейотропии и зависимость плейотропного действия гена от 
времени начала его экспрессии в онтогенезе; 
- характеризовать явления экспрессивности и пенетрантности гена. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь характеризовать генотип как целостную систему взаимодействующих генов 
организма. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном  виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
        Раздел 10 
        ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (9 ч) 
 
        Тема 10.1  
НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) ИЗМЕНЧИВОСТЬ (5 ч) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 
хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 
мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и 
частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение 
мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. 
Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов 
и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, 
независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом 
во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть основные формы изменчивости; 
- характеризовать генотипическую изменчивость: мутации и новые комбинации; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать мутации: генные, хромосомные и геномные мутации; 
- объяснять причины и частоту мутаций; 
- анализировать свойства соматических и генеративных мутаций; нейтральные 
мутации; 
- объяснять уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в 
создании генетического разнообразия в пределах вида; 
- приводить примеры мутаций и комбинативной изменчивости у человека. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь объяснять эволюционную роль мутаций; 
- уметь объяснять значение мутаций для практики сельского хозяйства и 
биотехнологии. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
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- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном  виде; 
- обобщать сведения о мутагенных факторах и влиянии их на здоровье человека. 
Тема 10.2 
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
(ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) (4 ч) 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 
среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: 
определенность условиями среды, направленность, групповой характер, 
ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной 
изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 
зависимость от генотипа. Управление доминированием. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть причины появления модификаций; 
- характеризовать фенотипическую, или модификационную, изменчивость; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков 
и свойств; 
- приводить примеры фенотипической изменчивости у растений, животных, в том 
числе и у человека; 
- объяснять причины направленности, группового характера и ненаследуемости 
модификаций; 
- характеризовать статистические закономерности модификационной 
изменчивости; 
- объяснять зависимость фенотипической изменчивости от генотипа; 
- характеризовать управление доминированием. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 
- уметь строить индивидуальные и групповые нормы реакции. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Раздел 11 
ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ (8 ч) 
 
Тема 11.1 
СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ (2 ч) 
Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность 
культурных растений. Центры происхождения и многообразия культурных 
растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть породы домашних животных и сорта культурных растений, а также их 
диких предков 
- характеризовать разнообразие и продуктивность культурных растений; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать центры происхождения и многообразия культурных растений; 
- приводить примеры флоры и фауны отдельных центров происхождения и 
многообразия культурных растений; 
- характеризовать закон гомологических рядов в наследственной изменчивости; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 
законов природы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном  виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 

Тема 11.2 
МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (1 ч) 
 Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 
(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 
Искусственный мутагенез. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть методы селекции растений и животных; 
- характеризовать главные методы селекции: отбор и гибридизацию; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать отдаленную гибридизацию; явление гетерозиса; 
- выявлять генетические основы гетерозиса; 
- приводить примеры гибридизации и отбора в селекции животных и растений; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от генотипа и 
факторов окружающей среды. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 11.3 
СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ (1 ч) 
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Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 
микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных 
препаратов, биологических регуляторов, аминокислот. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть особенности строения и жизнедеятельности микроорганизмов; 
- характеризовать методы и задачи селекции микроорганизмов; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать методы биотехнологии и генетической инженерии в селекции 
микроорганизмов; 
- приводить примеры из селекционной практики; 
- объяснять значение селекции микроорганизмов для пищевой промышленности; 
получения лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 11.4 
ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ (4 ч) 
Достижения и основные направления современной селекции. Успехи традиционной 
селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация 
соматических ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. 
Генетическая инженерия. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 
производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 
промышленности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть достижения и основные направления современной селекции; 
- характеризовать клонирование как метод современной селекционной практики; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать репродуктивное и терапевтическое клонирование; 
- приводить примеры клонирования; 
- характеризовать дедифференциацию соматических ядер в реконструированных 
клетках; 
- объяснять методы и механизмы генетической инженерии. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 
- уметь выделять значение селекции для развития сельскохозяйственного 
производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 
промышленности. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
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- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Резервное время — 3 ч. 
 
            11 КЛАСС (3/4 ч в неделю, всего 140 ч, из них 3 резервное время) 
 
Часть I 
УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (64 ч) 
Раздел 1 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (33 
ч) 
Тема 1.1 
ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (6 ч) 
Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, 
Гиппократа и др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной 
целесообразности» и неизменности живой природы. Великие географические 
открытия. Развитие биологии в додарвиновский период. Работы  К. Линнея  по  
систематике  растений и животных; принципы  линнеевской  систематики.  Труды 
Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские 
эволюционисты. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть умозрительные концепции Античности, отражающие представления 
древних о возникновении и развитии жизни; 
- характеризовать представления об «изначальной целесообразности» и 
неизменности живой природы; 
- характеризовать работы К. Линнея по систематике растений и животных; 
принципы линнеевской систематики; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- описывать Великие географические открытия; 
- характеризовать развитие биологии в додарвиновский период; 
- приводить примеры целостности живой природы, взаимосвязи и 
взаимозависимости всех компонентов биосферы; 
- объяснять труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера; вклад первых русских 
эволюционистов в развитие эволюционных представлений; 
- объяснять положения и законы эволюционной теории Ж.-Б. Ламарка; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 
законов природы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы со взглядами и теориями, 
представленными в параграфе. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
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их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 
уровне. 
Тема 1.2 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 
естественных наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные 
ботаника и зоология, сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); 
экспедиционный материал Ч. Дарвина. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина; 
- характеризовать достижения в области естественных наук в дарвиновский период 
(цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательные  ботаника  и  
зоология и др.); 
- характеризовать экспедиционный материал Ч. Дарвина как естественно-научную 
предпосылку эволюционной теории; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать достижения сравнительной анатомии позвоночных и 
палеонтологии в формировании эволюционных представлений; 
- приводить примеры, свидетельствующие в пользу развития живой природы; 
- объяснять значение для развития эволюционных представлений достижений в 
области естественных наук; 
- характеризовать значение экспедиционного материала Ч. Дарвина в качестве 
предпосылок и доказательств эволюции жизни на Земле. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 
представлять их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 1.3 
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (10 ч) 
Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 
методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. 
Дарвина о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, 
избыточная численность потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за 
существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с абиотическими факторами; 
естественный отбор. Образование новых видов. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть формы искусственного отбора; 
- характеризовать учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 
- описывать методический и бессознательный отбор; 
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- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- объяснять всеобщую индивидуальную изменчивость, избыточную численность 
потомства и ограниченность ресурсов как непременные условия неизбежности 
борьбы за существование; 
- характеризовать борьбу за существование в живой природе и ее причины; 
- приводить примеры и объяснять механизмы внутривидовой, межвидовой борьбы за 
существование и взаимодействие с абиотическими факторами; 
- характеризовать учение Ч. Дарвина о естественном отборе; 
- характеризовать естественный отбор как выживание в процессе борьбы за 
существование наиболее приспособленных организмов; 
- объяснять представления Ч. Дарвина об образовании новых видов; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от законов 
развития живой природы.  
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить естественный отбор и образование новых видов в представлениях 
Ч. Дарвина. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Тема 1.4 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. 
МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13/15 ч) 
Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. 
Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция, 
ограниченность радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической 
теории эволюции. Генетика и эволюционная теория. Популяция — элементарная 
эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции 
(закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы   в популяциях. Резерв 
наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Формы 
естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий. Поло- вой 
отбор. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 
естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окраски тела и 
поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер 
приспособленности организмов. Микроэволюция. Современные представления о 
видообразовании (С. С.  Четвериков,  И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 
видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое 
(симпатрическое) видообразование. Эволюционная роль модификаций; 
физиологические адаптации. Темпы эволюции. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть и характеризовать отдельные критерии вида и его генетическую 
изоляцию от других видов; 
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- характеризовать современные представления о видообразовании (С. 
С.Четвериков, И. И. Шмальгаузен); 
- характеризовать популяционную структуру вида; 
- описывать географическую и экологическую изоляцию, ограниченность радиуса 
индивидуальной активности как факторы, обусловливающие разделения вида на 
отдельные популяции; 
- характеризовать мутации как материал для естественного отбора; 
- объяснять понятие «генофонд популяций»; 
- представлять идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга); 
- характеризовать генетические процессы в популяциях, вызывающие случайные 
изменения частот аллелей в их генофондах; 
- характеризовать формы естественного отбора; половой отбор; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и 
разрывающий; их связь с факторами окружающей среды; 
- оценивать значение полового отбора в эволюции; 
- приводить примеры эволюционной роли мутаций; 
- обосновывать приспособительное значение особенностей строения, окраски тела и 
поведения животных; 
- объяснять пути и скорость видообразования; 
- характеризовать географическое (аллопатрическое) и экологическое 
(симпатрическое) видообразование. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 
- уметь соотносить темпы эволюции с абсолютным временем и количеством 
поколений. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать полученные сведения об эволюционной роли модификаций; 
физиологические адаптации; 
- характеризовать заботу о потомстве как важнейший фактор эволюции; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Раздел 2 
МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (31 ч) 
Тема 2.1 
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (15 ч) 
            Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 
биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 
постепенное усложнение организации. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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На уровне запоминания: 
- называть главные направления эволюционного процесса; 
- характеризовать биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. 
Северцов); 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
характеризовать пути достижения биологического прогресса: арогенез, аллогенез и 
катагенез; 
- приводить примеры арогенеза, аллогенеза и катагенеза в живой природе; 
- объяснять результаты эволюции: многообразие видов, органическую 
целесообразность, постепенное усложнение организации. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 
представлять их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 2.2 
ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (16 ч) 
 Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 
эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов. 
Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 
существования. Катагенез как форма достижения биологического процветания групп 
организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 
параллелизм; правила эволюции групп организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть пути достижения биологического прогресса; 
- характеризовать сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость 
всех компонентов биосферы; 
- приводить примеры возникновения крупных систематических групп живых 
организмов на пути арогенеза; 
- характеризовать аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным 
условиям существования; 
- характеризовать катагенез как форму достижения биологического процветания 
групп организмов; 
- характеризовать основные закономерности эволюции: дивергенция, 
конвергенция, параллелизм; 
- характеризовать правила эволюции групп организмов, отмечая значение работ А. 
Н. Северцова; 
- объяснять соотношение главных направлений эволюции в процессе исторического 
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развития живой природы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
           Часть II  
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (31 ч) 
Раздел 3 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (19 ч) 
Тема 3.1 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2 ч) 
Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 
Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков 
всех современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения 
многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). Первые хордовые. 
Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 
оболочников. Развитие водных растений. Начало почвообразовательных процессов. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные эры и периоды, выделяемые в истории Земли; 
- характеризовать развитие жизни на Земле в архейской эре; возникновение жизни 
и начальные этапы ее эволюции; 
- характеризовать развитие жизни на Земле в протерозойской эре; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать гипотезы возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. 
Мечников, А. В. Иванов); 
- приводить примеры, отражающие развитие водных растений; 
- характеризовать причины и характер почвообразовательных процессов; 
- характеризовать основные направления эволюции низших хордовых 
животных; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности организмов особенностями среды 
обитания. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 3.2 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (5 ч) 
Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: 
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кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и пермский 
периоды. Эволюция растений; риниофиты, появление первых сосудистых 
растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: общая характеристика и ароморфозные черты 
классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. Главные направления эволюции 
позвоночных; характеристика анамний и амниот. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные периоды палеозойской эры; 
- характеризовать методы изучения биологических систем; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 
карбоновый и пермский периоды; 
- приводить примеры групп растений и животных, возникших в каждом из периодов 
палеозойской эры; характеризовать этапы эволюции растений; риниофиты, 
появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 
голосеменные растения; 
- характеризовать ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, 
Пресмыкающиеся; 
- характеризовать главные направления эволюции позвоночных; 
- давать характеристику анамний и амниот, отмечая значение зародышевых 
оболочек для первично наземных животных; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий существования.  
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 3.3 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (6 ч) 
Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение 
птиц и млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. 
Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. 
Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные периоды мезозойской эры и их временные границы; 
- характеризовать появление и распространение покрытосеменных растений; 
воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать этапы эволюции наземных позвоночных в мезозойской эре; 
- давать сравнительную характеристику вымерших и современных наземных 
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позвоночных; 
- описывать процесс возникновения птиц и млекопитающих; 
- характеризовать ароморфозные черты организации классов птиц и 
млекопитающих; 
- приводить примеры связей в живой природе; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности организмов от условий 
существования. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся 
с факторами среды в мезозойской эре. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 3.4 
РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (6 ч) 
Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, 
многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных 
млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, 
оледенения. Основные этапы эволюции растений. Основные этапы эволюции 
животных. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные группы животных, возникшие в кайнозойской эре; 
- характеризовать развитие цветковых растений, многообразие насекомых; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать развитие плацентарных млекопитающих; появление новых 
отрядов; 
- приводить примеры параллельной эволюции; 
- объяснять зависимость развития фауны и флоры Земли от дрейфа материков, 
оледенений и других глобальных климатических изменений; 
- характеризовать возникновение и эволюцию приматов. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить основные этапы эволюции растений; 
- уметь соотносить основные этапы эволюции животных. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Раздел 4 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (12 ч) 

Тема 4.1 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2 ч) 
Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 
Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое положение 
вида Homo sapiens в системе живого мира. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- характеризовать мифологические и религиозные представления о происхождении 
человека; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать представления К. Линнея о происхождении человека; 
- объяснять систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 
мира. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 4.2 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (2 ч) 
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 
человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его 
к различным систематическим группам царства животных. Появление первых 
представителей семейства Люди. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть этапы эволюции приматов; 
- характеризовать общих предков человека и человекообразных обезьян; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 
различным систематическим группам царства животных; 
- приводить примеры первых представителей семейства Люди; 
- объяснять зависимость этапов эволюции приматов от смены условий 
существования. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 4.3 
СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (6 ч) 
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Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 
современные люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие 
расы; расообразование; единство происхождения рас. Свойства человека как 
биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в 
процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 
сознания и общественных отношений в становлении человека. Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные стадии эволюции человека; 
- характеризовать человеческие расы; расообразование; единство происхождения 
рас; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать древнейших людей, особенности их организации и 
жизнедеятельности; 
- характеризовать древних людей — неандертальцев, особенности их организации и 
жизнедеятельности; 
- характеризовать первых современных людей — кроманьонцев, особенности их 
организации и жизнедеятельности; 
- приводить примеры популяционной структуры вида Homo sapiens; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человеческого таксона от 
факторов среды и влияние его на биоценозы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить эволюцию человека и развитие членораздельной речи, 
сознания, общественных отношений; 
- давать объяснение роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 4.4 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 
 
Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и 
биологического в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика 
расизма и «социального дарвинизма». Антинаучная сущность «социального 
дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном 
прогрессе человечества. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть особенности современного этапа эволюции человека; 
- характеризовать человеческие расы и их единство; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
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- характеризовать взаимоотношение социального и биологического в эволюции 
человека; 
- проводить аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма»; 
- объяснять антинаучную сущность «социального дарвинизма» и расизма. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- объяснять ведущую роль законов общественной жизни в социальном прогрессе 
человечества; 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Часть III  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (42 ч) 

Раздел 5 
БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (7 ч) 

Тема 5.1 
СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (3 ч) 
Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы 
биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый 
состав; источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, 
пресноводные водоемы; роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество 
биосферы. Живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и 
вклад в биомассу. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть границы и компоненты биосферы; 
- характеризовать биосферу как живую оболочку планеты; 
- характеризовать структуру биосферы; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать косное вещество биосферы; атмосфера (газовый состав; 
источники и значение газов атмосферы); 
- характеризовать косное вещество биосферы; гидросфера (воды Мирового океана, 
пресноводные водоемы); ее роль в биосфере; 
- характеризовать биокосное и биогенное вещество биосферы; 
- характеризовать живые организмы (живое вещество), видовой состав, 
разнообразие и вклад в биомассу; 
- приводить примеры связей компонентов биосферы в формировании сред жизни; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 
законов природы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
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На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 5.2 
КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (4 ч) 
Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот воды, 
углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- характеризовать круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, 
азота, серы и фосфора; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать значение круговоротов в преобразовании планеты; 
- приводить примеры связей в живой природе, обеспечивающих биогенную 
миграцию атомов. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Раздел 6 
ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 15 ч) 
Тема 6.1 
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 
материков; изоляция, климатические условия. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- характеризовать историю формирования сообществ живых организмов; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать геологическую историю материков и ее значение для 
распределения растений и животных по планете; 
- характеризовать роль изоляции и изменения климатических условий в широтном 
направлении в формировании биомов; 
- приводить примеры связей в живой природе; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 
законов природы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
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- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические и геологические явления и процессы. 
Тема 6.2 
БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (4 ч) 
Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, 
восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы 
суши (и Мирового океана). Сходство биомов различных областей; происхождение и 
развитие биомов. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные биогеографические области; 
- характеризовать неарктическую, палеарктическую, восточную, неотропическую, 
эфиопскую и австралийскую биогеографические области; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать основные биомы суши (и Мирового океана); 
- приводить примеры групп растений и животных основных биомов суши; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от климатических и 
иных особенностей обитания.  
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
обобщать наблюдаемые биологические и геологические явления и процессы. 
 
Тема 6.3 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (3 ч) 
Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых 
организмов. Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: 
продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 
популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, 
освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 
Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие 
факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция 
вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая 
пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 
формирование новых сообществ. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть основные положения учения о биогеоценозах В. Н. Сукачева; 
- характеризовать естественные сообщества живых организмов; 
- характеризовать биогеоценоз и его части: биоценоз и экотоп; 
- характеризовать абиотические факторы среды; 
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- объяснять роль интенсивности действия фактора; понятия «ограничивающий 
фактор»; 
- характеризовать биотические факторы среды; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 
редуценты; 
- характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость 
всех компонентов биосферы; 
- характеризовать биоценозы, их видовое разнообразие, плотность популяций, 
биомассу; 
- характеризовать взаимодействие факторов среды, пределы выносливости; 
- характеризовать цепи и сети питания; 
- характеризовать интеграцию вида в биоценозе; создание экологических ниш; 
смену биоценозов; 
- характеризовать экологические пирамиды чисел, биомассы, энергии; 
- приводить примеры связей в живой природе; 
- объяснять причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить экологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые экологические явления и процессы. 
Тема 6.4 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (6 ч) 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 
кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные 
отношения — нейтрализм. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные формы взаимоотношений между организмами; 
- характеризовать позитивные отношения между организмами; 
- характеризовать антибиотические отношения между организмами; 
- характеризовать нейтральные отношения между организмами; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать сущность симбиоза: особенности кооперации, мутуализма и 
комменсализма; 
- характеризовать сущность хищничества, паразитизма и конкуренции; 
- характеризовать происхождение и эволюцию паразитизма; 
- приводить примеры взаимосвязей организмов в живой природе; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всех 
компонентов биоценоза. 
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На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими; 
- уметь определять значение всех форм взаимодействий между организмами в 
обеспечении целостности биоценоза. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 
представлять их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Раздел 7 
       БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (12 ч) 
       Тема 7.1 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2 ч) 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль 
палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. 
Начало эпохи производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. 
Учение В. И. Вернадского о ноосфере. Антропоценозы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные антропогенные факторы; 
- характеризовать роль человека в природе; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать роль палеолитического человека в исчезновении крупных 
травоядных и хищников; 
- характеризовать роль неолитического человека в преобразовании ландшафтов; 
- объяснять значение развития земледелия и скотоводства в формировании 
антропоценозов; 
- характеризовать положения учения В. И. Вернадского о ноосфере; 
- приводить примеры связей человека с другими видами живых организмов в 
природе; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 
законов природы. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 7.2 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (3 ч) 
Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 
космические, климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости 
ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и 
животный мир) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть отдельные минеральные, энергетические и пищевые ресурсы; 
- характеризовать неисчерпаемые ресурсы; 
- характеризовать исчерпаемые ресурсы; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать относительность неисчерпаемости ресурсов; 
- характеризовать значение для человека возобновляемых (плодородие почв, 
растительный и животный мир) исчерпаемых ресурсов; 
- характеризовать значение для человека невозобновляемых (нефть, газ, уголь, 
руды) исчерпаемых ресурсов; 
- приводить примеры рационального и нерационального использования природных 
ресурсов; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого человека от отношения к 
неисчерпаемым и исчерпаемым ресурсам. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
Тема 7.3 
ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (3 ч) 
Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение 
содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового 
океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, формирование провально 
терриконового типа местности. Влияние человека на растительный и животный мир; 
сокращение видового разнообразия животных, разрушение сетей питания и 
биоценозов. Радиоактивное загрязнение. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть причины загрязнения воздуха и их последствия; 
- характеризовать причины загрязнения пресных вод и Мирового океана; 
- характеризовать виды антропогенных изменений почвы; 
- характеризовать влияние человека на растительный и животный мир планеты; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать источники увеличения содержания SO2 и CO2 и влияние их на 
климат Земли; 
- характеризовать причины и механизмы сокращения видового разнообразия 
животных и растений в результате деятельности человека; 
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- приводить примеры разрушения сетей питания и биоценозов; 
- приводить примеры радиоактивного загрязнения окружающей среды; 
- объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от региональной и 
глобальной экологической обстановки. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить технологические процессы человеческой деятельности с 
изменениями в окружающей природе. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Тема 7.4 
ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (4 ч) 
 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 
загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 
природными ресурсами населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и стоков, 
биологические методы борьбы с вредителями. Меры по образованию экологических 
комплексов, экологическое образование. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- формулировать проблемы рационального природопользования; 
- характеризовать методы защиты от загрязнений, сохранения эталонов и 
памятников природы; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать способы обеспечения природными ресурсами населения планеты; 
- характеризовать меры по охране природы; 
- приводить примеры связей в живой природе; 
- объяснять необходимость природоохранительной деятельности для обеспечения 
стабильного развития цивилизации; 
- объяснять необходимость очистки выбросов и стоков, расширения применения в 
практике сельского хозяйства биологических методов борьбы с вредителями. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь обосновывать необходимость мер по образованию экологических 
комплексов, развитию экологического образования. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 
представлять их в структурированном виде; 
- обосновывать представления о целостности живой природы, тесных 
взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов биосферы; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
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Раздел 8 
БИОНИКА (8 ч) 
 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 
растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 
(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
На уровне запоминания: 
- называть цели и задачи бионики; 
- характеризовать использование человеком в хозяйственной деятельности 
принципов организации растений и животных; 
- воспроизводить определения биологических понятий. 
На уровне понимания: 
- характеризовать формы живого в природе и их промышленные аналоги; 
- приводить примеры аналогий в живой природе и технике; 
- объяснять значение использования принципов организации растений и 
животных в хозяйственной деятельности человека. 
На уровне применения в типичных ситуациях:  
- уметь соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях: 
- обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и представлять 
их в структурированном виде; 
- обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы. 
 
Резервное время — 3 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  

Биология. 10 класс (140 ч) 
Углубленный уровень 
 

Тема Содержание Характеристика основных 
видов учебной 

деятельности, в том числе, 
с четом Рабочей 

программы воспитания  
Введение (1 ч) Место курса «Общая 

биология» в системе 
естественно-научных 
дисциплин, а также в 
биологических науках. Цели 
и задачи курса. Значение 
предмета для понимания 
единства всего живого и 
взаимозависимости всех 
частей биосферы Земли. 
Биология как наука; предмет 
и методы изучения в 
биологии. Общая биология — 
дисциплина, изучающая 
основные закономерности 
возникновения, развития и 
поддержания жизни на 
Земле; общая биология как 
один из источников 
формирования диалектико- 
материалистического 
мировоззрения. 
Общебиологические 
закономерности — основа 
рационального 
природопользования; 
сохранения окружающей 
среды; интенсификации 
сельскохозяйственного 
производства и сохранения 
здоровья человека. Связь 
биологических дисциплин с 
другими науками (химией, 
физикой, географией, 
астрономией, историей и 
др.). Роль биологии в 

Характеризуют общую 
биологию как учебный 
предмет об основных 
законах жизни на всех 
уровнях ее организации. 
Выявляют в изученных 
ранее биологических 
дисциплинах общие черты 
организации растений, 
животных, грибов и 
микроорганизмов. 
Объясняют единство всего 
живого и 
взаимозависимость всех 
частей биосферы Земли. 
Составляют план параграфа 
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формировании научных 
представлений о мире 

Часть I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (18 ч) 
Раздел 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи (8 ч) 
1.1. Уровни 
организации живой 
материи (3 ч) 

Жизнь как форма 
существования материи; 
определения понятия 
«жизнь». Жизнь и живое 
вещество; косное и 
биокосное вещество 
биосферы. Уровни 
организации живой материи 
и принципы их выделения; 
молекулярный, 
субклеточный, клеточный, 
тканевый и органный, 
организменный, 
популяционно-видовой, 
биоценотический и 
биосферный уровни 
организации живого. 
Демонстрация. Схемы, 
отражающие 
многоуровневую 
организацию живого 
(организменный и 
биоценотический уровни) 

Характеризуют уровни 
организации живой 
материи, выделяя 
системные уровни; 
описывают особенности 
процессов 
жизнедеятельности, 
характерные для каждого 
уровня. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

1.2. Критерии живых 
систем (5 ч) 

Единство химического 
состава живой материи; 
основные группы 
химических элементов и 
молекул, образующие живое 
вещество биосферы. 
Клеточное строение 
организмов, населяющих 
Землю. Обмен веществ 
(метаболизм) и 
саморегуляция в 
биологических системах; 
понятие о гомеостазе как 
условии существования 
живых систем. 
Самовоспроизведение; 
наследственность и 
изменчивость как основа 
существования живой 

Характеризуют отличия 
химического состава 
объектов живой и неживой 
природы; общий принцип 
клеточной организации 
живых организмов. 
Сравнивают обменные 
процессы в неживой и 
живой природе; вскрывают 
смысл реакций 
метаболизма. Объясняют 
механизмы саморегуляции 
биологических систем 
различного иерархического 
уровня. Анализируют 
процессы 
самовоспроизведения, 
роста и развития 
организмов. 
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материи, их проявления на 
различных уровнях 
организации живого. Рост и 
развитие. Раздражимость; 
формы избирательной 
реакции организмов на 
внешние воздействия 
(безусловные и условные 
рефлексы; таксисы, 
тропизмы и настии). 
Ритмичность процессов 
жизнедеятельности; 
биологические ритмы и их 
адаптивное значение. 
Дискретность живого 
вещества и 
взаимоотношение части и 
целого в биосистемах. 
Энергозависимость живых 
организмов; формы 
потребления энергии. 
Демонстрация. Схемы, 
отражающие структуру 
царств живой природы. 
Многообразие живых 
организмов. Схемы и 
таблицы, характеризующие 
строение и распространение 
в биосфере растений, 
животных, грибов и 
микроорганизмов.  
Основные понятия. 
Биология. Жизнь. Основные 
отличия живых организмов 
от объектов неживой 
природы. Уровни 
организации живой 
материи. Объекты и методы 
изучения в биологии. 
Многообразие живого мира. 
Неорганические и 
органические молекулы и 
вещества; клетка, ткань, 
орган. Понятие о целостном 
организме. Вид и популяция 
(общие представления). 

Характеризуют 
наследственность и 
изменчивость, запоминают 
материальные основы этих 
свойств. Сравнивают 
формы раздражимости у 
различных биологических 
объектов. Отмечают 
значение биологических 
ритмов в природе и жизни 
человека. Запоминают 
значение дискретности и 
энергозависимости 
биологических систем. 
Характеризуют 
многообразие живого мира. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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Биогеоценоз. Биосфера.  
Умения. Объяснять 
основные свойства живых 
организмов, в том числе 
этапы метаболизма, 
саморегуляцию; понятие 
гомеостаза и другие 
особенности живых систем 
различного иерархического 
уровня как результат 
эволюции живой материи. 
Межпредметные связи. 
Ботаника. Основные группы 
растений; принципы 
организации растительных 
организмов, грибов и 
микроорганизмов. Зоология. 
Основные группы животных; 
отличия животных и 
растительных организмов. 
Неорганическая химия. 
Кислород, водород, углерод, 
азот, сера, фосфор и другие 
элементы Периодической 
системы Д. И. Менделеева, 
их основные свойства. 
Органическая химия. 
Основные группы 
органических соединений; 
биологические полимеры — 
белки, жиры и нуклеиновые 
кислоты, углеводы 

Раздел 2. Возникновение жизни на Земле (10 ч) 
2.1. История 
представлений о 
возникновении жизни 
(3ч) 

Мифологические 
представления. 
Представления Аристотеля, 
Эмпедокла и других 
античных ученых. Первые 
научные попытки 
объяснения сущности и 
процесса возникновения 
жизни. Опыты Ф. Реди, 
взгляды У. Гарвея, Д. 
Нидгема; эксперименты Л. 
Пастера. Теории вечности 
жизни Г. Рихтера и других 
ученых (Г. Гельмгольц, Г. 
Томсон, С. Аррениус, П. 

Описывают античные и 
средневековые 
представления о 
возникновении и сущности 
жизни. Характеризуют 
первые научные попытки 
объяснения сущности и 
процесса возникновения 
жизни; опыты Ф. Реди, 
взгляды У. Гарвея, 
эксперименты Л. Пастера; 
теории вечности жизни. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
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Лазарев). 
Материалистические 
представления о 
возникновении жизни на 
Земле. Предпосылки 
возникновения жизни на 
Земле: космические и 
планетарные предпосылки; 
химические предпосылки 
эволюции материи в 
направлении возникновения 
органических молекул: 
первичная атмосфера и 
эволюция химических 
элементов, неорганических и 
органических молекул на 
ранних этапах развития 
Земли. 
Демонстрация. Схемы 
реакций ядерного синтеза; 
эволюция элементов и 
неорганических молекул. 
Схемы, отражающие этапы 
формирования планетных 
систем. Схема 
экспериментов Л. Пастера 

Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

2.2. Современные 
представления о 
возникновении жизни 
(3 ч) 

Современные 
представления о 
возникновении жизни; 
взгляды Э.  Пфлюгера, Дж. 
Эллена. Эволюция 
химических элементов в 
космическом пространстве. 
Образование планетных 
систем. Первичная 
атмосфера Земли и 
химические предпосылки 
возникновения жизни. 
Источники энергии и 
возраст Земли. Условия 
среды на древней Земле; 
теория А. И. Опарина, 
опыты С. Миллера. 
Химическая эволюция. 
Небиологический синтез 
органических соединений. 
Демонстрация. Схемы. 
Коацерваты. Аппарат 
Миллера. 

Характеризуют 
химический, 
предбиологический (теория 
академика А. И. Опарина), 
биологический и 
социальный этапы развития 
живой материи. Описывают 
эволюцию протобионтов, 
возникновение 
генетического кода. 
Оценивают значение работ 
С. Фокса и Дж. Бернала. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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Основные понятия. Теория 
академика А. И. Опарина о 
происхождении жизни на 
Земле. Биологическая 
мембрана. Возникновение 
генетического кода. 
Умения. Объяснять с 
материалистических 
позиций процесс 
возникновения жизни на 
Земле как естественное 
событие в цепи 
эволюционных 
преобразований материи в 
целом. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Периодическая система 
элементов Д. И. Менделеева. 
Свойства растворов. Теория 
электролитической 
диссоциации. Органическая 
химия. Получение и 
химические свойства 
предельных углеводородов. 
Физика. Ионизирующее 
излучение; понятие о доле 
излучения и биологической 
защите. Астрономия. 
Организация планетных 
систем. Солнечная система, 
ее структура. Место планеты 
Земля в Солнечной системе 

2.3. Теории 
происхождения 
протобиополимеров(1 
ч) 

Термическая теория. Теория 
адсорбции. Значение работ 
С. Фокса и Дж. Бернала. 
Низкотемпературная теория 
К. Симонеску и Ф. Денеша. 
Коацерватные капли и их 
эволюция. Теории 
происхождения 
протобиополимеров. 
Свойства коацерватов: 
реакции обмена веществ, 
самовоспроизведение. 
Гипотеза мира РНК. 

Оценивают вклад 
материалистических 
теорий в развитие 
представлений о 
возникновении жизни. 
Характеризуют гипотезу 
мира РНК. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей 
тетради и на 
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Эволюция протобионтов: 
формирование внутренней 
среды, появление 
катализаторов органической 
природы, эволюция 
энергетических систем и 
метаболизма; возникновение 
генетического кода. 
Демонстрация. Схемы мира 
РНК, рисунков учебника 

мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

2.4. Эволюция 
протобионтов (1 ч) 

Возникновение 
энергетических систем: роль 
пирофосфата. Образование 
полимеров; значение 
неспецифической 
каталитической активности 
полипептидов. 
Совершенствование 
метаболических реакций. 
Роль энергии солнечного 
света возникновение 
фотосинтеза 

Характеризуют отдельные 
этапы пред биологической 
эволюции и появление 
энергетических систем. 
Делают сообщение о 
сущности гипотез 
возникновения 
биополимеров. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

2.5. Начальные 
этапы биологической 
эволюции (2 ч) 

Начальные этапы 
биологической эволюции. 
Прокариотические клетки. 
Теория симбиогенетического 
происхождения 
эукариотической клетки и ее 
доказательства; 
возникновение фотосинтеза, 
эукариот, полового процесса 
и многоклеточности. Теории 
происхождения 
многоклеточных 
организмов (Э. Геккель, И. 
И. Мечников, А. В. Иванов). 
Демонстрация. Схемы 
возникновения 
одноклеточных эукариот, 
многоклеточных 
организмов, развития царств 

Характеризуют начальные 
этапы биологической 
эволюции. Определяют 
филогенетические связи в 
живой природе и 
сравнивают их с 
естественной 
классификацией живых 
организмов. Описывают 
гипотезу симбиогенеза в 
происхождении эукариот. 
Сравнивают гипотезы 
возникновения 
многоклеточных. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
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растений и животных, 
представленных в учебнике. 
Основные понятия. Теория 
академика А. И. Опарина о 
происхождении жизни на 
Земле. Биологическая 
мембрана. Возникновение 
генетического кода. Мир 
РНК. 
Умения. Объяснять с 
материалистических 
позиций процесс 
возникновения жизни на 
Земле как естественное 
событие в цепи 
эволюционных 
преобразований материи в 
целом. 
Межпредметные связи. 
Органическая химия. 
Получение и химические 
свойства предельных 
углеводородов. 
Физика. Ионизирующее 
излучение; понятие о доле 
излучения и биологической 
защите. 
Астрономия. Организация 
планетных систем. 
Солнечная система, ее 
структура. Место планеты 
Земля в Солнечной системе 

Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Часть II. Учение о клетке (47 ч) 
Раздел 3. Химическая организация клетки (16 ч) 
3.1. Неорганические 
вещества, входящие в 
состав клетки (2 ч) 

Элементный состав живого 
вещества биосферы. 
Распространенность 
элементов, их вклад в 
образование живой материи 
и объектов неживой 
природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в 
образование 
неорганических и 
органических молекул 
живого вещества. 

Характеризуют 
химические элементы, 
образующие живое 
вещество; различают 
макро- и микроэлементы. 
Описываютнеорганические 
молекулы живого 
вещества, их химические 
свойства и биологическую 
роль. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
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Неорганические молекулы 
живого вещества: вода, ее 
химические свойства и 
биологическая роль: 
растворитель гидрофильных 
молекул, среда протекания 
биохимических 
превращений; роль воды в 
компартментализации и 
межмолекулярных 
взаимодействиях, 
теплорегуляция и др. Соли 
неорганических кислот, их 
вклад в обеспечение 
процессов 
жизнедеятельности и 
поддержание гомеостаза. 
Роль катионов и анионов в 
обеспечении процессов 
жизнедеятельности. Осмос и 
осмотическое давление; 
осмотическое поступление 
молекул в клетку. Буферные 
системы клетки и 
организма.  
Демонстрация. 
Периодическая система 
элементов Д. И. Менделеева. 
Структура и свойства 
биоэлементов 

Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

3.2. Органические 
вещества, входящие 
в состав клетки (14 ч) 

Органические молекулы. 
Биологические полимеры — 
белки. Структурная 
организация молекул белка: 
первичная, варианты 
вторичной, третичная и 
четвертичная; химические 
связи, их удерживающие; 
фолдинг. Свойства белков: 
водорастворимость, 
термолабильность, 
поверхностный заряд и 
другие; денатурация 
(обратимая и необратимая), 
ренатурация — 
биологический смысл и 

Характеризуют 
органические молекулы: 
биологические полимеры 
— белки; структурную 
организацию и функции; 
углеводы, их строение и 
биологическую роль; 
жиры как основной 
структурный компонент 
клеточных мембран и 
источник энергии. 
Характеризуют, 
описывают и 
зарисовывают ДНК как 
молекулы 
наследственности. 
Запоминают процесс 
редупликации ДНК и его 
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практическое значение. 
Функции белковых молекул. 
Биологические 
катализаторы — белки, их 
классификация, свойства и 
роль в обеспечении 
процессов 
жизнедеятельности. 
Регуляторная и 
информационно-
коммуникативная роль 
белков; транспортные и 
двигательные белки; 
антитела. Углеводы в жизни 
растений, животных, грибов 
и микроорганизмов. 
Структурно- 
функциональные 
особенности организации 
моно- и дисахаридов. 
Строение и биологическая 
роль биополимеров — 
полисахаридов. Жиры — 
основной структурный 
компонент клеточных 
мембран и источник 
энергии. Особенности 
строения жиров и 
липоидов, лежащие в 
основе их функциональной 
активности на уровне 
клетки и целостного 
организма. Нуклеиновые 
кислоты. ДНК — молекулы 
наследственности; история 
изучения. Уровни 
структурной организации; 
структура 
полинуклеотидных цепей, 
правило 
комплементарности — 
правило Чаргаффа, двойная 
спираль (Дж. Уотсон и Ф. 
Крик); биологическая роль 
ДНК. Генетический код, 
свойства кода. Ген: 

значение. Различают 
структуру и функции РНК. 
Описывают процесс 
передачи наследственной 
информации из ядра в 
цитоплазму — 
транскрипцию. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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структура и функции; гены, 
кодирующие РНК, 
мобильные генетические 
элементы. Геном; геном 
человека. РНК: 
информационные, 
транспортные, 
рибосомальные, 
каталитические и 
регуляторные. 
Редупликация ДНК, 
передача наследственной 
информации из поколения 
в поколение. 
Демонстрация. Объемные 
модели структурной 
организации биологических 
полимеров: белков и 
нуклеиновых кислот; их 
сравнение с моделями 
искусственных полимеров 
(поливинилхлорид и др.). 
Основные понятия. 
Органические и 
неорганические вещества, 
образующие структурные 
компоненты клеток. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Химические связи. 
Строение вещества. 
Окислительно-
восстановительные 
реакции. 
Органическая химия. 
Принципы организации 
органических соединений. 
Углеводы, жиры, белки, 
нуклеиновые кислоты. 
Физика. Свойства 
жидкостей, тепловые 
явления.  
Лабораторная работа. 
Ферментативное 
расщепление пероксида 
водорода в тканях 
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организма. Определение 
крахмала в растительных 
тканях 

Раздел 4. Реализация наследственной информации. Метаболизм (11 ч) 
4.1. Анаболизм (7 ч) Совокупность реакций 

биологического синтеза — 
пластический обмен, или 
анаболизм. Регуляция 
активности генов 
прокариот; оперон: опероны 
индуцибельные и 
репрессибельные. Регуляция 
активности генов эукариот. 
Структурная часть гена. 
Регуляторная часть гена: 
промоторы, энхансеры и 
инсуляторы. Передача 
наследственной 
информации из ядра в 
цитоплазму; транскрипция, 
транскрипционные 
факторы. Структура ДНК-
связывающих белков. 
Процессинг РНК; сплайсинг, 
альтернативный сплайсинг, 
биологический смысл и 
значение. Механизм 
обеспечения синтеза белка; 
трансляция; ее сущность и 
механизм, стабильность 
иРНК и контроль экспрессии 
генов. Каталитический 
характер реакций обмена 
веществ. Реализация 
наследственной 
информации: 
биологический синтез 
белков и других 
органических молекул в 
клетке. 
Демонстрация. 
Пластический обмен: 
биосинтез белка и 
фотосинтез (модели — 
аппликации) 

Описывают структуру 
генома прокариот; 
характеризуют работу 
индуцибельного и 
репрессибельного оперона. 
Разбирают строение генов 
эукариот, выделяют 
структурную и 
регуляторные части гена. 
Сравнивают процесс 
транскрипции генов у про- 
и эукариот. Характеризуют 
процессинг и выделяют его 
биологическое значение. 
Выявляют механизмы 
регуляции экспрессии 
генов. Характеризуют 
процесс трансляции. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

4.2. Энергетический 
обмен-катаболизм (2 
ч) 

Энергетический обмен; 
структура и функции АТФ. 
Этапы энергетического 
обмена. Автотрофный и 
гетеротрофный типы обмена. 
Анаэробное и аэробное 

Приводят примеры 
энергетического об- мена. 
Описывают процессы 
синтеза АТФ. Выписывают 
реакции бескислородного 
и аэробного расщепления 
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расщепление органических 
молекул. Подготовительный 
этап, роль лизосом; 
неполное (бескислородное) 
расщепление. Полное 
кислородное окисление; 
локализация процессов в 
митохондриях. Сопряжение 
расщепления глюкозы в 
клетке с распадом и 
синтезом АТФ. 
Компартментализация 
процессов метаболизма и 
локализация специфических 
ферментов в мембранах 
определенных клеточных 
структур. Понятие о 
гомеостазе; принципы 
нервной и эндокринной 
регуляции процессов 
превращения веществ и 
энергии в клетке. 
Демонстрация. Схемы 
путей метаболизма в 
клетке. Энергетический 
обмен на примере 
расщепления глюкозы. 
Схемы, отражающие 
принципы регуляции 
метаболизма на уровне 
целостного организма 

глюкозы. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

4.3. Автотрофный 
тип обмена (2 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и 
особенности организации 
тилакоидов гран, 
энергетическая ценность. 
Темновая фаза фотосинтеза, 
процессы, в ней 
протекающие, 
использование энергии. 
Типы фотосинтеза и 
источники водорода для 
образования органических 
молекул; реакции световой 
и темновой фазы 
фотосинтеза. Хемосинтез. 
Демонстрация. Схема 

Характеризуют и объясняют 
события фотосинтеза: 
реакции световой и темно- 
вой фазы. Характеризуют и 
приводят примеры 
хемосинтеза. 
Характеризуют роль 
фотосинтеза и хемосинтеза 
в эволюции. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
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цикла Кребса. Схемы 
различных форм 
фотосинтеза, цикла 
Кальвина; схемы 
хемосинтеза 

задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Раздел 5. Строение и функции клеток (20 ч) 
5.1. 
Прокариотическая 
клетка (3 ч) 

Предмет и задачи 
цитологии. Методы 
изучения клетки: световая и 
электронная микроскопия; 
биохимические и 
иммунологические методы. 
Два типа клеточной 
организации: 
прокариотические и 
эукариотические клетки. 
Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; 
локализация ферментных 
систем и организация 
метаболизма у прокариот. 
Генетический аппарат 
бактерий; особенности 
реализации наследственной 
информации. Особенности 
жизнедеятельности 
бактерий: автотрофные и 
гетеротрофные бактерии; 
аэробные и анаэробные 
микроорганизмы. 
Спорообразование и его 
биологическое значение. 
Размножение; половой 
процесс у бактерий; 
рекомбинации. Место и роль 
прокариот в биоценозах. 
Демонстрация. 
Принципиальные схемы 
устройства светового и 
электронного микроскопа. 
Схемы, иллюстрирующие 
методы препаративной 
биохимии и иммунологии. 
Строение клеток различных 
прокариот. 
Основные понятия. 

Характеризуют форму и 
размеры 
прокариотических клеток; 
строение цитоплазмы, 
организацию 
метаболизма, функции 
генетического аппарата 
бактерий. Описывают 
процесс 
спорообразования, его 
значение для выживания 
бактерий при ухудшении 
условий существования; 
размножение прокариот. 
Оценивают место и роль 
прокариот в биоценозах. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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Прокариоты: систематика; 
бактерии; отдельные 
представители: 
цианобактерии и 
микоплазмы. Форма и 
размеры прокариотических 
клеток 

5.2. Эукариотическая 
клетка (9 ч) 

Цитоплазма 
эукариотической клетки. 
Мембранный принцип 
организации клеток; 
строение биологической 
мембраны, 
морфологические и 
функциональные 
особенности мембран 
различных клеточных 
структур. Органеллы 
цитоплазмы, их структура и 
функции. Наружная 
цитоплазматическая 
мембрана, 
эндоплазматическая сеть, 
аппарат Гольджи, лизосомы; 
механизм внутриклеточного 
пищеварения. Митохондрии 
— энергетические станции 
клетки; механизмы 
клеточного дыхания. 
Рибосомы и их участие в 
процессах трансляции. 
Клеточный центр. 
Органоиды движения: 
жгутики и реснички. 
Цитоскелет. Специальные 
органоиды цитоплазмы: 
сократительные вакуоли и 
др. Взаимодействие 
органоидов в обеспечении 
процессов метаболизма. 
Клеточное ядро — центр 
управления 
жизнедеятельностью 
клетки. Структуры 
клеточного ядра: ядерная 
оболочка, хроматин 

Характеризуют 
цитоплазму 
эукариотической клетки: 
органеллы цитоплазмы, их 
структуру и функции. 
Характеризуют транспорт 
веществ в клетку и из нее: 
фагоцитоз и пиноцитоз. 
Объясняют события, 
связанные с 
внутриклеточным 
пищеварением, 
подчеркивая его значение 
для организма. Отмечают 
значение цитоскелета. 
Характеризуют включения, 
значение и их роль в 
метаболизме клеток. 
Характеризуют клеточное 
ядро как центр управления 
жизнедеятельностью 
клетки; структуры ядра 
(ядерная оболочка, 
хроматин, ядрышко). 
Выполняют практические 
работы. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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(гетерохроматин и 
эухроматин), ядрышко. 
Кариоплазма; химический 
состав и значение для 
жизнедеятельности ядра. 
Дифференциальная 
активность генов; 
эухроматин. Хромосомы. 
Структура хромосом в 
различные периоды 
жизненного цикла клетки; 
кариотип, понятие о 
гомологичных хромо- сомах. 
Диплоидный и гаплоидный 
наборы хромосом.  
Демонстрация. Модели 
клетки. Схемы строения 
органоидов растительной и 
животной клетки. 
Микропрепараты клеток 
растений, животных и 
одноклеточных грибов. 
Лабораторная работа. 
Изучение строения 
растительной и животной 
клетки под микроскопом. 
Наблюдение за движением 
цитоплазмы в растительных 
клетках. 
Основные понятия. 
Эукариотическая клетка; 
многообразие эукариот; 
клетки одноклеточных и 
многоклеточных 
организмов. Особенности 
растительной и животной 
клеток. Ядро и цитоплазма 
— главные составные части 
клетки. Органоиды 
цитоплазмы. Включения. 
Хромосомы, их строение. 
Диплоидный и гаплоидный 
наборы хромосом. 
Кариотип 

5.3. Жизненный цикл 
клетки. Деление 

Клетки в многоклеточном 
организме. Понятие о 

Определяют роль клетки в 
многоклеточном 
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клеток (4 ч) дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. 
Жизненный цикл клеток. 
Ткани организма с разной 
скоростью клеточного 
обновления: 
обновляющиеся, растущие и 
стабильные. Размножение 
клеток. Митотический цикл: 
интерфаза — период 
подготовки клетки к 
делению, редупликация 
ДНК; митоз, фазы 
митотического деления и 
преобразования хромосом в 
них. Механизм образования 
веретена деления и 
расхождения дочерних 
хромосом в анафазе. 
Биологический смысл 
митоза. Биологическое 
значение митоза (бесполое 
размножение, рост, 
восполнение клеточных 
потерь в физиологических и 
патологических условиях). 
Регуляция жизненного 
цикла клетки 
многоклеточного организма. 
Факторы роста. 
Запрограммированная 
клеточная гибель — апоптоз; 
регуляция апоптоза. 
Понятие о регенерации. 
Нарушения интенсивности 
клеточного размножения и 
заболевания человека и 
животных: трофические 
язвы, доброкачественные и 
злокачественные опухоли и 
др. 
Демонстрация. Фигуры 
митотического деления 
клетки в корешке лука под 
микроскопом и на схеме. 
Гистологические препараты 

организме. Разъясняют 
понятие о 
дифференцировке клеток 
многоклеточного 
организма. Описывают 
митотический цикл: 
интерфазу, фазы 
митотического деления и 
преобразования хромосом; 
биологический смысл и 
значение митоза (бесполое 
размножение, рост, 
восполнение клеточных 
потерь в физиологических и 
патологических условиях). 
Описывают механизмы 
регуляции клеточного 
деления и апоптоза. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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различных тканей 
млекопитающих. Схемы 
строения растительных и 
животных клеток различных 
тканей в процессе деления. 
Схемы путей регенерации 
органов и тканей у 
животных разных 
систематических групп.  
Основные понятия. 
Жизненный и митотический 
циклы клетки; митоз. 
Биологический смысл и 
значение митоза. Циклины 
и киназы в регуляции 
митотического цикла. 
Запрограммированная 
клеточная гибель — апоптоз 

5.4. Особенности 
строения расти- 
тельных клеток (1 ч) 

Особенности строения 
растительных клеток; 
вакуоли и пластиды. Виды 
пластид; их структура и 
функциональные 
особенности. Клеточная 
стенка. Особенности 
строения клеток грибов. 
Включения, значение и роль 
в метаболизме клеток. 
Демонстрация. Схема 
строения растительной 
клетки; виды клеток 
растений и их значение в 
организме высших растений 

Отмечают особенности 
строения расти- тельной 
клетки. Характеризуют 
особенности метаболизма 
клеток растительного 
организма. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

5.5. Клеточная теория 
строения организмов 
(1 ч) 

Клеточная теория строения 
организмов. История 
развития клеточной теории; 
работы М. Шлейдена, Т. 
Шванна, Р. Броуна, Р. 
Вирхова и других ученых. 
Основные положения 
клеточной теории; 
современное состояние 
клеточной теории строения 
организмов. Значение 
клеточной теории для 
развития биологии. 

Характеризуют основные 
положения клеточной 
теории; современное 
состояние клеточной 
теории строения 
организмов. Определяют 
значение клеточной теории 
для развития биологии. 
Делают сообщения о жизни 
и деятельности ученых, 
внесших значительный 
вклад в развитие клеточной 
теории. Составляют план 
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Демонстрация. Биографии 
ученых, внесших вклад в 
развитие клеточной теории. 
Биологический смысл 
митоза. Биологическое 
значение митоза. 
Положения клеточной 
теории строения 
организмов. 
Умения. Объяснять рисунки 
и схемы, представленные в 
учебнике. Самостоятельно 
составлять схемы 
процессов, протекающих в 
клетке, и локализовать 
отдельные их этапы в 
различных клеточных 
структурах. Иллюстрировать 
ответ простейшими 
схемами и рисунками 
клеточных структур. 
Работать с микроскопом и 
изготовлять простейшие 
препараты для 
микроскопического 
исследования. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Химические связи. 
Строение вещества. 
Окислительно-
восстановительные 
реакции. 
Органическая химия. 
Принципы организации 
органических соединений. 
Углеводы, жиры, белки, 
нуклеиновые кислоты. 
Физика. Свойства 
жидкостей, тепловые 
явления. Законы 
термодинамики 

параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

5.6. Неклеточная 
форма жизни. 
Вирусы (2 ч) 

Вирусы — внутриклеточные 
паразиты на генетическом 
уровне. Открытие вирусов, 
механизм взаимодействия 

Характеризуют вирусы и 
бактериофаги как 
внутриклеточных 
паразитов на генетическом 
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вируса и клетки, 
инфекционный процесс. 
Вертикальный и 
горизонтальный тип 
передачи вирусов. 
Заболевания животных и 
растений, вызываемые 
вирусами. Вирусные 
заболевания, 
встречающиеся у человека; 
грипп, гепатит, СПИД. 
Бактериофаги. 
Происхождение вирусов. 
Меры профилактики 
распространения вирусных 
заболеваний. 
Демонстрация. Модели 
различных вирусных 
частиц. Схемы 
взаимодействия вируса и 
клетки при 
горизонтальном и 
вертикальном типе 
передачи инфекции. 
Схемы, отражающие 
процесс развития вирусных 
заболеваний 

уровне. Обсуждают 
гипотезы о происхождении 
вирусов; открытие вирусов, 
механизм взаимодействия 
вируса и клетки, 
инфекционный процесс. 
Характеризуют механизмы 
вертикальной и 
горизонтальной передачи 
вирусов; заболевания 
животных и растений, 
вызываемые вирусами. 
Отмечают вирусные 
заболевания, 
встречающиеся у человека; 
грипп, гепатит, СПИД; 
предлагают меры и 
способы профилактики 
вирусных инфекций. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Часть III. Размножение и развитие организмов (34 ч) 
Раздел 6. Размножение организмов (10 ч) 

6.1. Бесполое 
размножение 
растений и животных 
(2 ч) 

Формы бесполого 
размножения: 
митотическое деление 
клеток одноклеточных; 
спорообразование, 
почкование у 
одноклеточных и 
многоклеточных 
организмов; вегетативное 
размножение. 
Биологический смысл и 
эволюционное значение 
бесполого размножения. 
Демонстрация. Способы 
вегетативного размножения 

Характеризуют сущность и 
формы бесполого 
размножения организмов; 
размножение растений и 
животных. Выделяют 
биологическое значение 
бесполого размножения. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
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плодовых деревьев и 
овощных культур. Схемы и 
рисунки, показывающие 
почкование дрожжевых 
грибов и кишечнополостных 

мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

6.2. Половое 
размножение (8 ч) 

Половое размножение 
растений и животных; 
биологический смысл. 
Гаметогенез. Периоды 
образования половых 
клеток: размножение и 
рост. Период созревания 
(мейоз); профаза-1 и 
процессы, в ней 
происходящие: конъюгация, 
кроссинговер. Механизм, 
генетические последствия и 
биологический смысл 
кроссинговера. 
Биологическое значение и 
биологический смысл 
мейоза. Период 
формирования половых 
клеток; сущность и 
особенности течения. 
Особенности 
сперматогенеза и овогенеза. 
Осеменение и 
оплодотворение. Моно- и 
поли- спермия; 
биологическое значение. 
Наружное и внутреннее 
оплодотворение. 
Партеногенез. 
Эволюционное значение 
полового размножения.  
Демонстрация. 
Микропрепараты 
яйцеклеток. Схема строения 
сперматозоидов различных 
животных. Схемы и 
рисунки, представляющие 
разнообразие потомства у 
одной пары родителей. 
Основные понятия. 
Многообразие форм и 

Характеризуют половое 
размножение растений и 
животных. Определяют 
гаметогенез, его периоды: 
размножение и рост, 
созревание (мейоз). 
Рассматривают и 
комментируют 
конъюгацию и 
кроссинговер. Описывают 
механизм, генетические 
последствия и 
биологический смысл 
кроссинговера; 
биологическое значение и 
биологический смысл 
мейоза. Характеризуют 
период формирования при 
сперматогенезе. Проводят 
сравнение сперматогенеза 
и овогенеза. Описывают 
осеменение и 
оплодотворение, 
партеногенез. Определяют 
эволюционное значение 
полового размножения. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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распространенность 
бесполого размножения. 
Биологическое значение 
бесполого размножения. 
Половое размножение и его 
биологическое значение. 
Гаметогенез; мейоз и его 
биологическое значение. 
Осеменение и 
оплодотворение.  
Умения. Объяснять процесс 
мейоза и другие этапы 
образования половых клеток, 
используя схемы и рисунки 
из учебника. 
Характеризовать сущность 
бесполого и полового 
размножения. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Охрана природы от 
воздействия отходов 
химических производств. 
Физика. Электромагнитное 
поле. Ионизирующее 
излучение, понятие о дозе 
излучения и биологической 
защите 

Раздел 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (24 ч) 
7.1. Краткие 
исторические 
сведения (1 ч) 

«История развития 
животных» К. М. Бэра и 
учение о зародышевых 
листках. Эволюционная 
эмбриология; работы А. О. 
Ковалевского, И. И. 
Мечникова и А. Н. 
Северцова. Современные 
представления о 
зародышевых листках. 
Принципы развития 
беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Демонстрация. Портреты 
ученых-эмбриологов 

Делают сообщения по 
истории изучения 
индивидуального 
развития. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

7.2. Эмбриональный 
период развития (12 

Типы яйцеклеток; 
полярность, 

Характеризуют 
периодизацию 
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ч) распределение желтка и 
генетических 
детерминант. Оболочки 
яйца; активация 
оплодотворенных 
яйцеклеток к развитию. 
Основные закономерности 
дробления; 
тотипотентность 
бластомеров; образование 
однослойного зародыша — 
бластулы. Гаструляция; 
закономерности 
образования двуслойного 
зародыша — гаструлы. 
Зародышевые листки и их 
дальнейшая 
дифференцировка; 
гомология зародышевых 
листков. Первичный 
органогенез (нейруляция) 
и дальнейшая 
дифференцировка тканей, 
органов и систем. 
Регуляция эмбрионального 
развития; детерминация и 
эмбриональная индукция. 
Генетический контроль 
развития. Роль нервной и 
эндокриннойсистем в 
обеспечении 
эмбрионального развития 
организмов. 
Демонстрация. 
Сравнительный анализ 
зародышей позвоночных на 
разных этапах 
эмбрионального развития. 
Модели эмбрионов 
ланцетника, лягушек или 
других животных. Таблицы, 
иллюстрирующие бесполое и 
половое размножение 

индивидуального развития. 
Определяют эмбриональный 
период развития и 
описывают основные 
закономерности дробления 
— образование 
однослойного зародыша — 
бластулы; гаструляцию и 
органогенез. Запоминают 
этапы дальнейшей 
дифференцировки тканей, 
органов и систем. 
Характеризуют регуляцию 
эмбрионального развития; 
детерминацию и 
эмбриональную индукцию, 
генетический контроль. 
Демонстрируют роль 
нервной и эндокринной 
систем в обеспечении 
эмбрионального развития 
организмов. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

7.3. 
Постэмбриональный 
период развития (3 ч) 

Закономерности 
постэмбрионального периода 
развития. Прямое развитие; 

Характеризуют 
постэмбриональный 
период развития; формы 
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дорепродуктивный, 
репродуктивный и 
пострепродуктивный 
периоды. Непрямое 
развитие; полный и 
неполный метаморфоз. 
Биологический смысл 
развития с метаморфозом. 
Стадии постэмбрионального 
развития при непрямом 
развитии (личинка, куколка, 
имаго). Старение и смерть; 
биология 
продолжительности жизни. 
Демонстрация. Таблицы, 
иллюстрирующие процесс 
метаморфоза у 
членистоногих и 
позвоночных 
(жесткокрылые и 
чешуекрылые насекомые; 
амфибии). Схемы этапов 
постэмбрионального 
развития человека 

постэмбрионального 
периода развития. 
Характеризуют прямое 
развитие и его периоды 
(дорепродуктивный, 
репродуктивный и 
пострепродуктивный); 
старение. Разъясняют 
сущность непрямого 
развития; полного и 
неполного метаморфоза. 
Демонстрируют 
понимание 
биологического смысла 
развития с метаморфозом. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

7.4. Общие 
закономерности 
онтогенеза (1 ч) 

Сходство зародышей и 
эмбриональная дивергенция 
признаков (закон К. Бэра). 
Биогенетический закон (Э. 
Геккель и К. Мюллер). 
Работы академика А. Н. 
Северцова об 
эмбриональной 
изменчивости 
(изменчивость всех стадий 
онтогенеза; 
консервативность ранних 
стадий эмбрионального 
развития; возникновение 
изменений как 
преобразований стадий 
развития и полное 
выпадение предковых 
признаков). 
Демонстрация. Таблица, 
отражающая сходство 

Приводят формулировки 
закона зародышевого 
сходства К. Бэра и 
биогенетического закона Э. 
Геккеля и Ф. Мюллера, 
иллюстрируя их 
примерами. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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зародышей позвоночных 
животных. Схемы 
преобразования органов и 
тканей в филогенезе 

7.5. Развитие 
организма и 
окружающая среда (5 ч) 

Роль факторов окружающей 
среды в эмбриональном и 
постэмбриональном 
развитии организма. 
Критические периоды 
развития. Влияние 
изменений гомеостаза 
организма матери и плода в 
результате воздействия 
токсических веществ 
(табачного дыма, алкоголя, 
наркотиков и т. д.) на ход 
эмбрионального и 
постэмбрионального 
периодов развития 
(врожденные уродства). 
Демонстрация. 
Фотографии, отражающие 
последствия воздействий 
факторов среды на 
развитие организмов. 
Схемы и статистические 
таблицы, демонстрирующие 
последствия употребления 
алкоголя, наркотиков и 
табака на характер развития 
признаков и свойств у 
потомства. 
Основные понятия. Этапы 
эмбрионального развития 
растений и животных. 
Периоды 
постэмбрионального 
развития. Биологическая 
продолжительность жизни. 
Влияние вредных 
воздействий курения, 
употребления наркотиков, 
алкоголя, загрязнения 
окружающей среды на 
развитие организма и 
продолжительность жизни. 

Характеризуют роль 
факторов окружающей 
среды в эмбриональном и 
постэмбриональном 
развитии организма. 
Определяют критические 
периоды развития. 
Характеризуют влияние 
изменений гомеостаза 
организма матери и плода 
в результате воздействия 
токсических веществ; 
обосновывают вредное 
воздействие табачного 
дыма, алкоголя, 
наркотиков и т. д. на ход 
эмбрионального и 
постэмбрионального 
развития. Определяют 
причины возникновения 
врожденных уродств. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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Умения. Объяснять процесс 
развития живых организмов 
как результат постепенной 
реализации наследственной 
информации. Различать и 
характеризовать различные 
периоды онтогенеза и 
указывать факторы, 
неблагоприятно влияющие 
на каждый из этапов 
развития. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Охрана природы от 
воздействия отходов 
химических производств. 
Физика. Электромагнитное 
поле. Ионизирующее 
излучение, понятие о дозе 
излучения и биологической 
защите 

7.6. Регенерация (2 
ч) 

Понятие о регенерации; 
внутриклеточная, 
клеточная, тканевая и 
органная регенерация. 
Физиологическая и 
репаративная регенерация. 
Эволюция способности к 
регенерации у позвоночных 
животных. 
Демонстрация. Фотографии 
регенерирующих органов и 
тканей 

Характеризуют процесс 
физиологической и 
репаративной 
регенерации; 
внутриклеточная, 
клеточная, тканевая и 
органная регенерация; 
эволюцию способности к 
регенерации у 
позвоночных животных. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Часть IV. Основы генетики и селекции (37 ч) 
Раздел 8. Основные понятия генетики (2 ч) 
8.1. Основные понятия 
генетики 

Представления древних о 
родстве и характере 
передачи признаков из 

Описывают представления 
древних ученых о родстве и 
характере передачи 
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поколения в поколение. 
Взгляды средневековых 
ученых на процессы 
наследования признаков. 
История развития генетики. 
Основные понятия 
генетики. Признаки и 
свойства; гены, аллельные 
гены. Гомозиготные и 
гетерозиготные организмы. 
Генотип и фенотип 
организма; генофонд.  
Демонстрация. Биографии 
виднейших генетиков 

признаков из поколения в 
поколение. Характеризуют 
взгляды средневековых 
ученых на процессы 
наследования признаков. 
Демонстрируют знания 
истории развития 
генетики. Приводят 
основные понятия 
генетики: 
наследственность и 
изменчивость; признаки и 
свойства; гены, аллельные 
гены; гомозиготные и 
гетерозиготные организмы. 
Определяют генотип и 
фенотип организма; 
генофонд. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Раздел 9. Закономерности наследования признаков (18 ч) 
9.1. 
Гибридологический 
метод изучения 
наследования 
признаков Г. 
Менделя (2 ч) 

Методы изучения 
наследственности и 
изменчивости. Чистая 
линия: порода, сорт. 
Принципы и характеристика 
гибридологического метода 
Г. Менделя. Другие 
генетические методы: 
цитогенетический, 
генеалогический, методы 
исследования ДНК. 
Демонстрация. Схемы 
скрещивания животных и 
растений. Карты хромосом 
человека. Родословные 
выдающихся 
представителей культуры. 
Лабораторная работа. 

Характеризуют 
гибридологический метод 
изучения характера 
наследования признаков. 
Характеризуют и 
описывают возможности 
методов генетического 
анализа. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 



584 
 

Решение генетических задач 
и составление родословных 

9.2. Законы Менделя 
(6 ч) 

Закономерности 
наследования признаков, 
выявленные Г. Менделем. 
Моногибридное 
скрещивание. Первый закон 
Менделя — закон 
доминирования. Полное и 
неполное доминирование; 
множественный аллелизм. 
Второй закон Менделя — 
закон расщепления. Закон 
чистоты гамет и его 
цитологическое 
обоснование. 
Анализирующее 
скрещивание. Дигибридное и 
полигибридное скрещивание; 
третий закон Менделя — 
закон независимого 
комбинирования. 
Демонстрация. Схемы 
скрещивания животных и 
растений. Карты хромосом 
человека. 
Лабораторная работа. 
Решение генетических задач 
и составление родословных 

Формулируют законы 
Менделя. Запоминают 
цитологические 
обоснования законов 
Менделя. Демонстрируют 
способность выписывать 
генотипы организмов и 
гамет. Составляют схемы 
скрещивания, решают 
генетические задачи. 
Строят родословные. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

9.3. Хромосомная 
теория 
наследственности. 
Сцеп- ленное 
наследование генов (3 
ч) 

Хромосомная теория 
наследственности. Группы 
сцепления генов. 
Сцепленное наследование 
признаков. Закон Т. 
Моргана. Полное и 
неполное сцепление генов; 
расстояние между генами, 
расположенными в одной 
хромосоме; генетические 
карты хромосом. 
Демонстрация. Схемы 
скрещивания животных и 
растений. Карты хромосом 
человека. 
Лабораторная работа. 
Решение генетических 

Формулируют закон 
Моргана и дают 
характеристику 
сцепленного наследования 
генов (признаков). 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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задач 
9.4. Генетика пола. 
Наследование 
признаков, 
сцепленных с полом 
(1 ч) 

Генетическое определение 
пола; гомогаметный и 
гетерогаметный пол. 
Генетическая структура 
половых хромосом. 
Наследование признаков, 
сцепленных с полом. 
Генетические карты 
хромосом человека. 
Характер наследования 
признаков у человека. 
Генные и хромосомные 
аномалии человека и 
вызываемые ими 
заболевания. Меры 
профилактики 
наследственных 
заболеваний человека. 
Демонстрация. 
Хромосомные аномалии 
человека и их 
фенотипические 
проявления. 
Лабораторная работа. 
Решение генетических задач. 
Составление родословных 

Объясняют механизмы 
хромосомного определения 
пола. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

9.5. Генотип как 
целостная система. 
Взаимодействие 
генов (6 ч) 

Генотип как целостная 
система. Взаимодействие 
аллельных (доминирование, 
неполное доминирование, 
кодоминирование и 
сверхдоминирование) и 
неаллельных 
(комплементарность, 
эпистаз и полимерия) генов 
в определении признаков. 
Плейотропия. 
Экспрессивность и 
пенетрантность гена. 
Демонстрация. Схемы 
взаимодействия аллельных 
и неаллельных генов.  
Основные понятия. Ген.  
Признак, свойство, 
фенотип. Закономерности 

Анализируют генотип как 
систему 
взаимодействующих генов 
организма; определяют 
формы взаимодействия 
аллельных и неаллельных 
генов. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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наследования признаков, 
выявленные Г. Менделем. 
Хромосомная теория 
наследственности. 
Сцепленное наследование; 
закон Т. Моргана. 
Генетическое определение 
пола у животных и 
растений. Изменчивость. 
Наследственная и 
ненаследственная 
изменчивость. Мутационная 
и комбинативная 
изменчивость. 
Модификации; норма 
реакции. Селекция; 
гибридизация и отбор. 
Гетерозис и полиплоидия, 
их значение. Сорт, порода, 
штамм. 
Умения. Объяснять 
механизмы передачи 
признаков и свойств из 
поколения в поколение, а 
также возникновение 
отличий от родительских 
форм у потомков. 
Составлять простейшие 
родословные и решать 
генетические задачи. 
Понимать необходимость 
развития теоретической 
генетики и практической 
селекции для повышения 
эффективности 
сельскохозяйственного 
производства и снижения 
себестоимости 
продовольствия. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Охрана природы. Генотип 
как система 
взаимодействующих генов. 
Органическая химия. 
Строение и функции 
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органических молекул: 
белки, нуклеиновые кислоты 
(ДНК, РНК). 
Физика. Дискретность 
электрического заряда. 
Основы молекулярно-
кинетической теории. 
Статистический характер 
законов молекулярно-
кинетической теории. 
Рентгеновское излучение. 
Понятие о дозе излучения и 
биологической защите 

Раздел 10. Закономерности изменчивости (9 ч) 
10.1. Наследственная 
(генотипическая) 
изменчивость (5 ч) 

Основные формы 
изменчивости. 
Генотипическая 
изменчивость. Мутации. 
Генные, хромосомные и 
геномные мутации. 
Свойства мутаций; 
соматические и 
генеративные мутации. 
Нейтральные мутации. 
Полулетальные и летальные 
мутации. Причины и частота 
мутаций; мутагенные 
факторы. Эволюционная 
роль мутаций; значение 
мутаций для практики 
сельского хозяйства и 
биотехнологии. Мутагенные 
факторы. Комбинативная 
изменчивость. Уровни 
возникновения различных 
комбинаций генов и их роль 
в создании генетического 
разнообразия в пределах 
вида (кроссинговер, 
независимое расхождение 
гомологичных хромосом в 
первом и дочерних 
хромосом во втором 
делении мейоза, 
оплодотворение). 
Эволюционное значение 

Характеризуют основные 
формы изменчивости; 
генотипическую 
изменчивость: мутации, их 
классификацию, значение 
мутаций для практики 
сельского хозяйства и 
биотехнологии, 
комбинативную 
изменчивость. 
Обосновывают 
эволюционное значение 
мутационной и 
комбинативной 
изменчивости. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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комбинативной 
изменчивости. 
Демонстрация. Схемы 
фенотипического 
проявления генных, 
хромосомных и геномных 
мутаций. 
Основные понятия. Ген. 
Мутационная изменчивость. 
Мутации генные, 
хромосомные и геномные. 
Соматические и 
генеративные мутации. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Охрана природы от 
воздействия отходов 
химических производств. 
Органическая химия. 
Строение и функции 
органических молекул: 
белки, нуклеиновые кислоты 
(ДНК, РНК). 
Физика. Рентгеновское 
излучение. Понятие о дозе 
излучения и биологической 
защите 

10.2. Зависимость 
проявления генов от 
условий внешней 
среды 
(фенотипическая 
изменчивость) (4 ч) 

Фенотипическая, или 
модификационная, 
изменчивость. Роль 
условий внешней среды в 
развитии и проявлении 
признаков и свойств. 
Свойства модификаций: 
определенность условиями 
среды, направленность, 
групповой характер, 
ненаследуемость. 
Статистические 
закономерности 
модификационной 
изменчивости; 
вариационный ряд и 
вариационная кривая. 
Норма реакции; 
зависимость от генотипа. 

Характеризуют 
фенотипическую 
изменчивость, отмечая 
роль условий внешней 
среды в развитии и 
проявлении признаков и 
свойств. Строят 
вариационные ряды и 
кривые нормы реакции. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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Управление 
доминированием. 
Демонстрация. Примеры 
модификационной 
изменчивости. 
Лабораторная работа. 
Изучение изменчивости. 
Построение вариационной 
кривой (размеры листьев 
растений, 
антропометрические данные 
учащихся) 

Раздел 11. Основы селекции (8 ч) 

11.1. Создание пород 
животных и сортов 
растений (2 ч) 

Создание пород животных и 
сортов растений. 
Разнообразие и 
продуктивность культурных 
растений. Центры 
происхождения и 
многообразия культурных 
растений. Закон 
гомологических рядов в 
наследственной 
изменчивости. 
Демонстрация. 
Сравнительный анализ 
пород домашних животных, 
сортов культурных растений 
и их диких предков.  

Перечисляют центры 
происхождения и 
многообразия 
культурных растений, 
запоминают культуры, в 
них сформировавшиеся. 
Дают определения 
понятий «сорт», 
«порода», «штамм». 
Характеризуют методы 
селекции растений и 
животных. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы.  

11.2. Методы 
селекции животных и 
растений (1 ч) 

Методы селекции растений и 
животных: отбор и 
гибридизация; формы 
отбора (индивидуальный и 
массовый). Отдаленная 
гибридизация; явление 
гетерозиса. Искусственный 
мутагенез. 
Демонстрация. 
Сравнительный анализ 
пород домашних животных, 
сортов культурных растений 
и их диких предков. 
Коллекции и препараты 
сортов культурных 
растений, отличающихся 
наибольшей плодовитостью 

Характеризуют методы 
селекции растений и 
животных: отбор и 
гибридизацию; формы 
отбора (индивидуальный и 
массовый); отдаленную 
гибридизацию; явление 
гетерозиса. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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11.3. Селекция 
микроорганизмов (1 ч) 

Селекция микроорганизмов. 
Биотехнология и 
генетическая инженерия. 
Селекция микроорганизмов 
для пищевой 
промышленности; 
получение лекарственных 
препаратов, биологических 
регуляторов, аминокислот. 
Демонстрация. 
Сравнительный анализ 
пород домашних 
животных, сортов 
культурных растений 

Обосновывают значение 
селекции для развития 
сельскохозяйственного 
производства, 
медицинской, 
микробиологической и 
других отраслей 
промышленности. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

11.4. Достижения и 
основные 
направления 
современной 
селекции (4 ч) 

Достижения и основные 
направления современной 
селекции. Успехи 
традиционной селекции. 
Клонирование; 
терапевтическое 
клонирование. 
Дедифференциация 
соматических ядер в 
реконструированных 
клетках. Клеточные 
технологии. Генетическая 
инженерия. Значение 
селекции для развития 
сельскохозяйственного 
производства, медицинской, 
микробиологической и 
других отраслей 
промышленности. 
Демонстрация. 
Сравнительный анализ 
пород домашних 
животных, сортов 
культурных растений 

Характеризуют достижения 
и основные направления 
современной селекции. 
Описывают методы 
репродуктивного и 
терапевтического 
клонирования; клеточные 
технологии и способы 
генетической инженерии. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении  

Резервное время — 3 ч 
11 КЛАСС (140 ч) 

Часть I. Учение об эволюции органического мира (64 ч) 
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Раздел 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное 
учение (33 ч) 
1.1. История 
представлений о 
развитии жизни на 
Земле (6 ч) 

Умозрительные 
концепции Античности: 
Пифагора, Эмпедокла, 
Демокрита, Гиппократа и 
др. Креационизм. 
Господство в науке 
представлений об 
«изначальной 
целесообразности» и 
неизменности живой 
природы. Великие 
географические открытия. 
Развитие биологии в 
додарвиновский период. 
Работы К. Линнея 
посистематике растений 
и животных; принципы 
линнеевской систематики. 
Труды Ж. Кювье и Ж. де 
Сент-Илера. 
Эволюционная теория Ж.-
Б. Ламарка. Первые 
русские эволюционисты. 
Демонстрация. 
Биографии ученых, 
внесших вклад в развитие 
эволюционных идей. 
Жизнь и деятельность Ж.-
Б. Ламарка 

Характеризуют 
представления древних и 
средневековых 
естествоиспытателей о 
живой природе. 
Оценивают представления 
об «изначальной 
целесообразности» и 
неизменности живой 
природы. Запоминают 
принципы бинарной 
классификации К. Линнея. 
Знакомятся с основными 
положениями 
эволюционнойтеории Ж.-
Б. Ламарка. 
Характеризуют 
прогрессивные и 
ошибочные положения 
эволюционной теории Ж.-
Б. Ламарка. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

1.2. Предпосылки 
возникновения 
теории Ч. Дарвина (2 ч) 

Предпосылки 
возникновения учения Ч. 
Дарвина: достижения в 
области естественных наук 
(цитология, эмбриология, 
физика, химия, геология, 
описательные ботаника и 
зоология, сравнительная 
анатомия позвоночных, 
палеонтология и др.); 
экспедиционный материал 
Ч. Дарвина. 
Демонстрация. Биография 
Ч. Дарвина. Маршрут и 

Определяют достижения 
науки и технологий в 
качестве предпосылок 
смены креационистских 
взглядов на живую и 
неживую природу, на 
эволюционные 
представления. 
Характеризуют научные 
предпосылки, побудившие 
Ч. Дарвина к поиску 
механизмов изменения в 
живой природе. 
Анализируют 
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конкретные находки Ч. 
Дарвина во время 
путешествия на корабле 
«Бигль». 
Лабораторная работа. 
Изучение изменчивости. 
Вид и его критерии. 
Результаты 
искусственного отбора на 
сортах культурных 
растений 

экспедиционный материал 
Ч. Дарвина в качестве 
предпосылки разработки 
эволюционной теории. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания в 
рабочей тетради и на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

1.3. Эволюционная 
теория Ч. Дарвина (10 
ч) 

Учение Ч. Дарвина об 
искусственном отборе. 
Формы искусственного 
отбора: методический и 
бессознательный отбор. 
Коррелятивная 
изменчивость. Учение Ч. 
Дарвина о естественном 
отборе. Всеобщая 
индивидуальная 
изменчивость, избыточная 
численность потомства и 
ограниченность ресурсов. 
Борьба за существование: 
внутривидовая, межвидовая 
и борьба с абиотическими 
факторами; естественный 
отбор. Образование новых 
видов. 
Демонстрация. Породы 
домашних животных и сорта 
культурных растений и их 
дикие предки 

Характеризуют учение Ч. 
Дарвина об искусственном 
отборе, формы 
искусственного отбора и 
объясняют методы 
создания новых пород 
домашних животных и 
сортов культурных 
растений. Запоминают 
основные положения 
теории Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 
Характеризуют формы 
борьбы за существование и 
механизм естественного 
отбора; дают определение 
естественного отбора. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

1.4. Современные 
представления о 
механизмах и 
закономерностях 
эволюции. 
Микроэволюция (15 ч) 

Вид — элементарная 
эволюционная единица; 
критерии и генетическая 
целостность. 
Популяционная структура 
вида; географическая и 

Характеризуют структурно-
функциональную 
организацию животных, 
растений, грибов и 
микроорганизмов как 
приспособление к 
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экологическая изоляция, 
ограниченность радиуса 
индивидуальной 
активности. Формирование 
синтетической теории 
эволюции. Генетика и 
эволюционная теория. 
Материал для естественного 
отбора; эволюционная роль 
мутаций. Популяция — 
элементарная 
эволюционная единица. 
Генофонд популяций. 
Идеальные и реальные 
популяции (закон Харди — 
Вайнберга). Генетические 
процессы в популяциях. 
Резерв наследственной 
изменчивости популяций. 
Формы естественного 
отбора: движущий, 
стабилизирующий и 
разрывающий. Половой 
отбор. Приспособленность 
организмов к среде 
обитания как результат 
действия естественного 
отбора. Приспособительные 
особенности строения, 
окраски тела и поведения 
животных. Забота о 
потомстве. 
Физиологические 
адаптации. Относительный 
характер 
приспособленности 
организмов. 
Микроэволюция. 
Современные 
представления о 
видообразовании (С. С. 
Четвериков, И. И. 
Шмальгаузен). Пути и 
скорость видообразования; 
географическое 
(аллопатрическое) и 

условиям существования. 
Приводят примеры 
приспособлений: 
приспособительную форму 
тела; покровительственную 
окраску и ее варианты — 
скрывающую и 
предостерегающую. Дают 
оценку типичного 
поведения животных и 
заботе о потомстве как 
приспособлениям, 
обеспечивающим успех в 
борьбе за существование. 
Приводят примеры 
физиологических 
адаптаций. Объясняют 
относительный характер 
приспособлений и приводят 
примеры относительности 
адаптаций. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания в рабочей тетради 
и на мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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экологическое 
(симпатрическое) 
видообразование. 
Эволюционная роль 
модификаций; 
физиологические 
адаптации. Темпы 
эволюции.  
Демонстрация. Схемы, 
иллюстрирующие процесс 
географического 
видообразования. Показ 
живых растений и 
животных; гербариев и 
коллекций, показывающих 
индивидуальную 
изменчивость и 
разнообразие сортов 
культурных растений и 
пород домашних животных, 
а также результаты 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания и результаты 
видообразования. 
Лабораторная работа. 
Изучение 
приспособленности 
организмов к среде обитания 

Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения 
приспособлений (31 ч) 
2.1. Главные 
направления 
биологической 
эволюции (15 ч) 

Главные направления 
эволюционного процесса. 
Биологический прогресс и 
биологический регресс (А. Н. 
Северцов). Пути достижения 
биологического прогресса. 
Результаты эволюции: 
многообразие видов, 
органическая 
целесообразность, 
постепенное усложнение 
организации. 
Демонстрация. Примеры 
гомологичных и 
аналогичных органов, их 

Характеризуют главные 
направления 
биологической эволюции. 
Отражают понимание 
биологического прогресса 
как процветания той или 
иной систематической 
группы; биологического 
регресса — как угнетенного 
состояния таксона, 
приводящее его к 
вымиранию. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
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строение и происхождение в 
процессе онтогенеза. 
Соотношение путей 
прогрессивной 
биологической эволюции. 
Характеристика 
представителей животных и 
растений, внесенных в 
Красную книгу и 
находящихся под охраной 
государства 

демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

2.2. Пути достижения 
биологического 
прогресса (16 ч) 

Макроэволюция. Арогенез; 
сущность ароморфных 
изменений и их роль в 
эволюции. Возникновение 
крупных систематических 
групп живых организмов. 
Аллогенез и прогрессивное 
приспособление к 
определенным условиям 
существования. Катагенез 
как форма достижения 
биологического процветания 
групп организмов. Основные 
закономерности эволюции: 
дивергенция, конвергенция, 
параллелизм; правила 
эволюции групп организмов. 
Значение работ 
А. Н. Северцова. 
Демонстрация. Примеры 
гомологичных и 
аналогичных органов, их 
строение и происхождение 
в процессе онтогенеза. 
Соотношение путей 
прогрессивной 
биологической эволюции. 
Характеристика 
представителей животных и 
растений, внесенных в 
Красную книгу и 
находящихся под охраной 
государства.  
Основные понятия. 
Эволюция. Вид, популяция; 

Дают определение и 
характеризуют пути 
достижения 
биологического прогресса: 
ароморфоза, 
идиоадаптации и общей 
дегенерации. Приводят 
примеры дивергенции, 
конвергенции и 
параллелизма, объясняют 
причины возникновения 
сходных по структуре 
и/или функциям органов у 
представителей различных 
систематических групп 
организмов. За- поминают 
основные правила 
эволюции, оценивают 
результаты эволюции. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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их критерии. Борьба за 
существование. 
Естественный отбор как 
результат борьбы за 
существование в 
конкретных условиях среды 
обитания. «Волны жизни»; 
их причины; пути и 
скорость видообразования. 
Умения. На основе знания 
движущих сил эволюции, их 
биологической сущности 
объяснять причины 
возникновения 
многообразия видов живых 
организмов и их 
приспособленность к 
условиям окружающей 
среды. 
Межпредметные связи. 
История. Культура 
Западной Европы конца ХV 
— первой половины ХVII в. 
Культура первого периода 
новой истории. Великие 
географические открытия. 
Экономическая география 
зарубежных стран. 
Население мира. География 
населения мира 

Часть II. Развитие органического мира (31 ч) 
Раздел 3. Развитие жизни на Земле (19 ч) 
3.1. Развитие жизни в 
архейской и 
протерозойской эре 
(2 ч) 

Развитие жизни на Земле в 
архейской эре; первые 
следы жизни на Земле. 
Строматолиты. Развитие 
жизни на Земле в 
протерозойской эре. 
Появлениепредков всех 
современных типов 
беспозвоночных животных. 
Гипотезы возникновения 
многоклеточных (Э.  
Геккель, И. И. Мечников, А. 
В. Иванов). Первые 
хордовые. Направления 

Характеризуют развитие 
жизни на Земле в 
архейской и 
протерозойской эрах. 
Отмечают первые следы 
жизни на Земле; 
появление предков всех 
современных типов 
беспозвоночных 
животных, первых 
хордовых животных; 
развитие водных 
растений. Составляют 
план параграфа. 
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эволюции низших 
хордовых; общая 
характеристика 
бесчерепных и оболочников. 
Развитие водных растений. 
Начало 
почвообразовательных 
процессов. 
Демонстрация. 
Репродукции картин З. 
Буриана, отражающих фауну 
и флору различных эр и 
периодов. Схемы развития 
царств живой природы 

Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

3.2. Развитие жизни в 
палеозойской эре (5 
ч) 

Развитие жизни на Земле в 
палеозойской эре; 
периодизация палеозоя: 
кембрийский, ордовикский, 
силурийский, девонский, 
карбоновый и пермский 
периоды. Эволюция 
растений; риниофиты, 
появление первых 
сосудистых растений; 
папоротники, семенные 
папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение 
позвоночных: общая 
характеристика и 
ароморфозные черты 
классов Рыбы, Земноводные, 
Пресмыкающиеся. Главные 
направления эволюции 
позвоночных; 
характеристика анамний и 
амниот. 
Демонстрация. 
Репродукции картин З. 
Буриана, отражающих фауну 
и флору различных эр и 
периодов. Схемы развития 
царств живой природы. 
Окаменелости, отпечатки 
растений и животных в 
древних породах 

Характеризуют развитие 
жизни на Земле в 
палеозойской эре. 
Отмечают появление 
сухопутных растений; 
возникновение 
позвоночных: рыбы, 
земноводные, 
пресмыкающиеся. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

3.3. Развитие жизни в Развитие жизни на Земле в Характеризуют развитие 
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мезозойской эре (6 ч) мезозойской эре. Появление 
и распространение 
покрытосеменных растений. 
Эволюция наземных 
позвоночных. 
Возникновение птиц и 
млекопитающих; общая 
характеристика классов птиц 
и млекопитающих. 
Сравнительная 
характеристика вымерших и 
современных наземных 
позвоночных. Вымирание 
древних голосеменных 
растений и 
пресмыкающихся.  
Демонстрация. 
Репродукции картин З. 
Буриана, отражающих фауну 
и флору различных эр и 
периодов. Схемы развития 
царств живой природы. 
Окаменелости, отпечатки 
растений в древних породах 

жизни на Земле в 
мезозойской эре. 
Отмечают появление и 
распространение 
покрытосеменных 
растений; возникновение 
птиц и млекопитающих. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

3.4. Развитие жизни в 
кайнозойской эре (6 
ч) 

Развитие жизни на Земле в 
кайнозойской эре. Бурное 
развитие цветковых 
растений, многообразие 
насекомых; параллельная 
эволюция. Развитие 
плацентарных 
млекопитающих, 
появление хищных. 
Возникновение приматов. 
Дрейф материков, 
оледенения. Основные 
этапы эволюции растений. 
Основные этапы эволюции 
животных. 
Демонстрация. 
Репродукции картин З. 
Буриана, отражающих фауну 
и флору различных эр и 
периодов. Схемы развития 
царств живой природы. 
Окаменелости, отпечатки 

Характеризуют развитие 
жизни на Земле в 
кайнозойской эре: 
цветковых растений, 
насекомых; объясняют 
параллельную эволюцию. 
Описывают развитие 
плацентарных 
млекопитающих, появление 
хищных, возникновение 
приматов. Характеризуют 
геологические изменения 
кайнозоя; дрейф 
материков, оледенения. 
Обсуждают основные этапы 
эволюции растений и 
животных. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
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растений в древних породах. 
Умения. Использовать 
текст учебника и учебных 
пособий для составления 
таблиц, отражающих 
этапы развития жизни на 
Земле, становления 
человека. Использовать 
текст учебника для 
работы с натуральными 
объектами 

выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Раздел 4. Происхождение человека (12 ч) 

4.1. Положение 
человека в системе 
живого мира (2 ч) 

Мифологические и 
религиозные 
представления о 
происхождении человека. 
Представления К. Линнея о 
происхождении человека. 
Систематическое 
положение вида Homo 
sapiens в системе живого 
мира. 
Демонстрация. 
Систематическое древо 
животного мира и 
положение в нем человека 

Характеризуют место 
человека в живой 
природе, его 
систематическое 
положение. Отмечают 
признаки и свойства 
человека, позволяющие 
отнести его к различным 
систематическим группам 
царства животных. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

4.2. Эволюция 
приматов (2 ч) 

Развитие приматов: 
направления эволюции 
человека. Общие предки 
человека и 
человекообразных обезьян. 
Признаки и свойства 
человека, позволяющие 
отнести его к различным 
систематическим группам 
царства животных. 
Появление первых 
представителей семейства 
Люди. 
Демонстрация. 
Репродукции картин З. 

Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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Буриана, отражающих 
эволюцию приматов. 
Окаменелости, отпечатки 
растений в древних породах 

4.3. Стадии эволюции 
человека (6 ч) 

Стадии эволюции человека: 
древнейший человек, 
древний человек, первые 
современные люди. 
Популяционная структура 
вида Homo sapiens; 
человеческие расы; 
расообразование; единство 
происхождения рас. 
Свойства человека как 
биосоциального существа. 
Движущие силы 
антропогенеза. Ф. Энгельс о 
роли труда в процессе 
превращения обезьяны в 
человека. Развитие 
членораздельной речи, 
сознания и общественных 
отношений в становлении 
человека. Роль труда в 
процессе превращения 
обезьяны в человека. 
Демонстрация. Модели 
скелетов человека и 
позвоночных животных. 
Схема эволюции рода Homo. 
Схема «Человеческие расы». 
Репродукции картин З. 
Буриана, отражающих этапы 
становления человека 

Описывают стадии 
эволюции человека: 
древнейших, древних и 
первых современных 
людей. Рассматривают и 
запоминают 
популяционную структуру 
вида Homo sapiens — расы. 
Знакомятся с механизмом 
расообразования, отмечая 
единство происхождения 
рас. Приводят 
аргументированную 
критику антинаучной 
сущности расизма. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

4.4. Современный 
этап эволюции 
человека (2 ч) 

Современный этап 
эволюции человека. 
Взаимоотношение 
социального и 
биологического в эволюции 
человека. Человеческие 
расы, их единство. Критика 
расизма и «социального 
дарвинизма». Антинаучная 
сущность «социального 
дарвинизма» и расизма. 
Ведущая роль законов 

Характеризуют 
современный этап 
эволюции человека; 
взаимоотношение 
социального и 
биологического в его 
эволюции. Обосновывают 
единство человеческих рас. 
Дают аргументированную 
критику расизма и 
«социального дарвинизма». 
Отмечают ведущую роль 
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общественной жизни в 
социальном прогрессе 
человечества. 
Демонстрация. Модели 
скелетов человека и 
позвоночных животных. 
Схема эволюции рода 
Homo. Схема «Человеческие 
расы». Репродукции картин 
З. Буриана, отражающих 
этапы становления 
человека. 
Умения. Использовать текст 
учебника и учебных 
пособий для составления 
таблиц, отражающих этапы 
развития жизни на Земле, 
становления человека. 
Использовать текст 
учебника для работы с 
натуральными объектами. 
Давать аргументированную 
критику расизма и 
«социального дарвинизма». 
Межпредметные связи. 
Физическая география. 
История континентов. 
Экономическая география. 
Население мира. География 
населения мира 

законов общественной 
жизни в социальном 
прогрессе человечества. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Часть III. Взаимоотношения организма и среды (42 ч) 
Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции (7 ч) 
5.1. Структура 
биосферы (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка 
планеты. Учение о биосфере 
В. И. Вернадского. Границы 
биосферы. Структура 
биосферы. Косное вещество 
биосферы. Атмосфера: 
газовый состав; источники и 
значение газов атмосферы. 
Гидросфера: воды Мирового 
океана, пресноводные 
водоемы; роль в биосфере. 
Литосфера и биокосное 
вещество биосферы. Живые 
организмы (живое 

Формулируют основные 
положения учения В. И. 
Вернадского о биосфере. 
Объясняют невозможность 
существования жизни за 
границами биосферы. 
Характеризуют компоненты 
биосферы: косное и 
биогенное вещество, живое 
вещество, биокосное 
вещество биосферы. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
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вещество), видовойсостав, 
разнообразие и вклад в 
биомассу.  
Демонстрация. Схемы, 
отражающие структуру 
биосферы и 
характеризующие ее 
отдельные составные части. 
Таблицы видового состава и 
разнообразия живых 
организмов биосферы 

Обсуждают де- монстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

5.2. Круговорот 
веществ в природе (4 
ч) 

Главная функция биосферы 
— круговорот веществ в 
природе: круговорот воды, 
углерода, азота, серы и 
фосфора. Значение 
круговоротов в 
преобразовании планеты. 
Демонстрация. Схемы 
круговорота веществ в 
природе 

Определяют главную 
функцию биосферы как 
обеспечение биогенного 
круговорота веществ на 
планете. Характеризуют 
основные круговороты: 
воды, углерода, азота, 
фосфора и серы. 
Оценивают значение 
круговоротов веществ для 
существования жизни на 
Земле. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии (15 ч) 
6.1. История 
формирования 
сообществ живых 
организмов (2 ч) 

История формирования 
сообществ живых 
организмов. Геологическая 
история материков; 
изоляция, климатические 
условия.  
Демонстрация. Карты, 
отражающие 
геологическую историю 
материков; 
распространенность 
основных биомов суши 

Описывают геологическую 
историю материков, смену 
климата. Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

6.2. Биогеография. 
Основные биомы 

Биогеография. 
Биогеографические 

Характеризуют биомы 
различных 
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суши (4 ч) области: неарктическая, 
палеарктическая, 
восточная, неотропическая, 
эфиопская и австралийская 
области. Основные биомы 
суши (и Мирового океана). 
Сходство биомов 
различных областей; 
происхождение и развитие 
биомов. 
Демонстрация. Карты, 
распространенность 
основных биомов суши 

биогеографических 
областей. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

6.3. 
Взаимоотношения 
организма и среды (3 
ч) 

Учение о биогеоценозах В. 
Н. Сукачева. Естественные 
сообщества живых 
организмов. Биогеоценоз: 
биоценоз и экотоп. 
Компоненты 
биогеоценозов: 
продуценты, консументы, 
редуценты. Биоценозы: 
видовое разнообразие, 
плотность популяций, 
биомасса. Абиотические 
факторы среды. Роль 
температуры, 
освещенности, влажности и 
других факторов в 
жизнедеятельности 
сообществ. Интенсивность 
действия фактора; 
ограничивающий фактор. 
Взаимодействие факторов 
среды, пределы 
выносливости. Биотические 
факторы среды. Интеграция 
вида в биоценозе; 
экологические ни- ши. Цепи 
и сети питания. 
Экологическая пирамида 
чисел биомассы, энергии. 
Смена биоценозов. Причины 
смены биоценозов; 
формирование новых 
сообществ. 

Определяют и анализируют 
понятия «экология», «среда 
обитания». Характеризуют 
абиотические факторы: 
влажность, освещенность, 
температурный режим и др. 
Объясняют интенсивность 
действия и 
взаимоотношения 
абиотических факторов. 
Описывают биотические 
факторы, на конкретных 
примерах демонстрируют 
их значение. Составляют 
план параграфа. 
Выполняют практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации (работа в 
малых группах). Изучают 
материалы и выполняют 
задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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Демонстрация и обсуждение 
диафильмов и кинофильма 
«Биосфера» 

6.4. 
Взаимоотношения 
между организмами 
(6 ч) 

Формы взаимоотношений 
между организмами. 
Позитивные отношения — 
симбиоз: кооперация, 
мутуализм, комменсализм. 
Антибиотические 
отношения: хищничество, 
паразитизм, конкуренция. 
Происхождение и эволюция 
паразитизма. Нейтральные 
отношения — нейтрализм. 
Демонстрация. Примеры 
симбиоза представителей 
различных царств живой 
природы. Паразиты 
растений, животных, в том 
числе и человека. 
Основные понятия. 
Биосфера. Биомасса Земли. 
Биологическая 
продуктивность. Живое 
вещество и его функции. 
Биологический круговорот 
веществ в природе. 
Экология. Внешняя среда. 
Экологические факторы. 
Абиотические, биотические 
и антропогенные факторы. 
Экологические системы: 
биогеоценоз, биоценоз, 
агроценоз. Продуценты, 
консументы, редуценты. 
Саморегуляция, смена 
биоценозов и 
восстановление биоценозов. 
Умения. Выявлять признаки 
приспособленности видов к 
совместному 
существованию в 
экологических системах. 
Анализировать видовой 
состав биоценозов. 
Выделять отдельные формы 

Запоминают формы 
взаимоотношений между 
организмами: позитивные 
отношения — симбиоз: 
антибиотические 
отношения и нейтральные 
отношения — нейтрализм. 
Оценивают роль факторов 
среды обитания в 
жизнедеятельности 
животных и растений. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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взаимоотношений в 
биоценозах; 
характеризовать пищевые 
цепи в конкретных условиях 
обитания. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Кислород, сера, азот, 
фосфор, углерод, их 
химические свойства. 
Физическая география. 
Климат Земли, 
климатическая зональность 

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера (12 ч) 
7.1. Воздействие 
человека на природу в 
процессе становления 
общества (2 ч) 

Антропогенные факторы 
воздействия на биоценозы 
(роль человека в природе). 
Роль палеолитического 
человека в исчезновении 
крупных травоядных и 
хищников. Начало эпохи 
производства пи- щи в 
неолите. Подсечное 
земледелие и выпас скота. 
Учение В. И. Вернадского о 
ноосфере. Антропоценозы.  
Демонстрация. 
Изображения, 
иллюстрирующие 
антропогенные изменения 
ландшафтов 

Анализируют 
антропогенные факторы 
воздействия на биоценозы 
(роль человека в природе) 
на разных этапах развития 
человеческого общества. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

7.2. Природные 
ресурсы и их 
использование (3 ч) 

Минеральные, 
энергетические и пищевые 
ресурсы. Неисчерпаемые 
ресурсы: космические, 
климатические и водные 
ресурсы. Относительность 
неисчерпаемости ресурсов. 
Исчерпаемые ресурсы: 
возобновляемые 
(плодородие почв, 
растительный и животный 
мир) и не возобновляемые 
(нефть, газ, уголь, руды) 
ресурсы. 
Демонстрация. Схемы и 

Характеризуют 
минеральные, 
энергетические и пищевые 
ресурсы. Описывают 
неисчерпаемые и 
исчерпаемые ресурсы, 
подчеркивая 
относительность 
неисчерпаемости ресурсов. 
Характеризуют процессы их 
возникновения и условия 
среды, приводящие к их 
формированию. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
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карты расположения 
месторождений полезных 
ископаемых 

практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

7.3. Последствия 
хозяйственно 
деятельности человека 
для окружающей среды 
(3 ч) 

Загрязнение воздуха. 
Причины загрязнения 
воздуха и их последствия 
(увеличение содержания SO2 
и CO2 и влияние на климат). 
Загрязнение пресных вод  
Мирового океана. Влияние 
человека на растительный и 
животный мир; сокращение 
видового разнообразия 
животных, разрушение сетей 
питания и биоценозов. 
Радиоактивное загрязнение. 
Демонстрация. Фотографии 
изменений окружающей 
среды, возникающие в 
результате деятельности 
человека 

Характеризуют 
последствия 
хозяйственной 
деятельности человека. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

7.4. Охрана природы и 
перспективы 
рационального 
природопользования 
(4 ч) 

Проблемы рационального 
природопользования, 
охраны природы: защита от 
загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников 
природы, обеспечение 
природными ресурсами 
населения планеты. ПДК. 
Очистка выбросов и стоков, 
биологические методы 
борьбы с вредителями. Меры 
по образованию 
экологических комплексов, 
экологическое образование. 
Демонстрация. Влияние 
хозяйственной 
деятельности человека на 
природу. Карты 
заповедных территорий 
нашей страны 

Раскрывают проблемы 
рационального 
природопользования, 
охраны природы: защита от 
загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников 
природы, обеспечение 
природными ресурсами 
населения планеты. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 

Раздел 8. Бионика (8 ч) 
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8.1. Бионика (8 ч) Использование человеком в 
хозяйственной деятельности 
принципов организации 
растений и животных. 
Формы живого в природе и 
их промышленные аналоги 
(строительные сооружения, 
машины, механизмы, 
приборы и т. д.). 
Демонстрация. Примеры 
структурной организации 
живых организмов и 
созданных на этой основе 
объектов (просмотр и 
обсуждение иллюстраций 
учебника). 
Основные понятия. 
Воздействие человека на 
биосферу. Охрана природы; 
биологический и социальный 
смысл сохранения видового 
разнообразия биоценозов. 
Рациональное 
природопользование; 
неисчерпаемые и 
исчерпаемые ресурсы. 
Заповедники, заказники, 
парки; Красная книга. 
Бионика. Генная инженерия, 
биотехнология. 
Умения. Объяснять 
необходимость знания и 
умение практически 
применять сведения об 
экологических 
закономерностях в 
промышленности и сельском 
хозяйстве для правильной 
организации лесоводства, 
рыбоводства и т. д., а также 
охраны окружающей среды и 
рационального 
природопользования. 
Межпредметные связи. 
Неорганическая химия. 
Охрана природы от 

Описывают примеры 
использования человеком 
принципов организации 
билогических систем. 
Составляют план 
параграфа. Выполняют 
практические работы. 
Обсуждают демонстрации 
(работа в малых группах). 
Изучают материалы и 
выполняют задания на 
мультимедийном CD-
приложении к учебнику 
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воздействия отходов 
химических производств. 
Физика. Понятие о дозе 
излучения и биологическая 
защита 

Резервное время — 3 ч 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Физическая культура 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
«Физическая культура» 

 
Личностные образовательные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 
государственных символов (герба, флага, гимна); 
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- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 
умения оказывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 
проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-
направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 
ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 
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обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 
социальных отношений, ценностно- смысловые установки, правосознание и 
экологическая культура. 
 
 
Метапредметные образовательные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие   

стратегию   поведения, с   учётом   гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 
познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 
способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 
физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 
и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 
владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 
 
Предметные результаты (девушки): 

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
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подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивно- го 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 
различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 
производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 
работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований научение - владению 
технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 
игровой и соревновательной деятельности. 
 

Учащийся научится: 
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 
эффективностью; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально- прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;  

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма; 
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 
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- культуры поведения и взаимодействия вовремя коллективных занятий и 
соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 
Осуществлять: 
- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 
- приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
- приёмы массажа и самомассажа; 
- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 
- судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: 
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 
- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 
Демонстрировать: 

уровень физической подготовленности, который должен соответствовать уровню (не ниже 
среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных 
условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
 

№ 
Физические 
способности 

Контрольные 
упражнения 

Возраст ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Девушки 10-11 классы 
Оценка “3” “4” “5” 

1 
Скоростные 

Бег 30 м, секунд 
16 6,1 и 

ниже 
5,9 - 5,3 4,8 и 

выше 

17 6,1 5,9 - 5,3 4,8 

2 
Координационные Челночный бег 

3*10  м, сек 
16 9,7 и 

ниже 
9,3 - 8,7 8,4 и 

выше 
17 9,6 9,3 - 8,7 8,4 

3 Скоростные 
Прыжки  в длину с 

места 

16 160 и 
ниже 

170 - 
190 

210 и 
выше 

17 160 170 - 
190 

210 

4 Выносливость 6- минутный бег 16 900 и 
ниже 

1050 -
1200 

1300 и 
выше 
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17 900 1050 -
1200 

1300 

Подъем туловища 
за 1 мин. из 

положения лежа  

 52 и 
ниже 

45 37 и выше 

 52 45 37 

5 Силовые 

Подтягивание на 
перекладине  

16 6 и 
ниже 

13 - 15 18 и 
выше 

17 6 13 - 15 18 
Сгибание и 

разгибание рук в 
упоре лёжа 

16 20 и 
ниже 

12-14 7 и выше 

17 20 12-14 7 

6 
Гибкость Наклоны  вперед из 

положения сидя  
16 7 и 

ниже 
12 - 14 20 и 

выше 
17 7 12 - 14 20 

 
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 
снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 
разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать 
различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5   2,5 м с 10—12 
м (девушки); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1    1 м с 10 м 
(девушки);  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 
элементов на брусьях, на бревне или равновысоких брусьях (девушки), комбинацию из 
отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 
акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 
препятствие на высоте до 90 см, комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 
(девушки), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 
выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-
тактические действия одной из спортивных игр. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 

- Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 
видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 
здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 
проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

- Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 
четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость. 

- Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 
поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 
собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 
подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

- Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 
(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой), разрабатывает и 
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определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися 
конкретного класса. 

 
Предметные результаты (юноши) 

 
Выпускник научится Выпускник получит  

возможность  научиться 
Знания о физической культуре 

- определять базовые понятия и термины 
физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, рассказывать об особенностях 
выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических 
качеств; 

- владеть знаниями об индивидуальных 
особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастно- 
половым нормативам; 

- владеть знаниями об особенностях 
индивидуального здоровья и функциональных 
возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятий физическими упражнениями. 

- разрабатывать содержание самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной 
недели. 

- уметь формулировать цель и 
задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной 
деятельности, излагать их содержание: 

- определять признаки 
положительного влияния занятий 
физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между 
развитием физических качеств и основных 
систем организма: 

- характеризовать основные виды 
адаптивной физической культуры и 
объяснять их важное социальное значение: 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
- составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного 
организма; 

- классифицировать физические упражнения 
по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 
развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по 
обучению двигательными действиями, 
анализировать особенности их выполнения, 

- владеть способами организации и 
проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их 
планирования и наполнения содержанием; 
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выявлять ошибки и устранять их; 

- тестировать показатели физического 
развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий 
физическими упражнениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в 
условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении 
занятий, освоении новых двигательных действий, 
развитии физических качеств, тестировании 
физического развития и физической 
подготовленности. 

Физическое совершенствование 
- выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из 
числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на 
спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

- выполнять передвижения на лыжах 
одновременными и переменными ходами, 
коньковым способом, демонстрировать их технику 
умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций;  

- выполнять основные технические действия и 
приемы игры в баскетболе, волейболе, футболе в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку 
уровня индивидуального развития основных 
физических качеств; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в 
беге и прыжках (в высоту и длину), и в метаниях 
(легкими и тяжелыми предметами); 

- выполнять основные технические действия и 
приемы игры в волейболе, баскетболе, футболе в 
условиях учебной и игровой деятельности. 

- проводить самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и 
развитию основных физических 
(кондиционных и координационных) 
способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих 
занятий, ведя дневник самонаблюдения, 

- выполнять комплексы упражнений 
лечебной физической культурой с учетом 
имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья. 

- преодолевать естественные и 
искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способах лазания, прыжков 
и бега; 

- осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видах спорта, 

- выполнять тестовые нормативы по 
физической подготовке; 

- самостоятельно заниматься 
популярными видами физических 
упражнений. 
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Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств и демонстрировать уровень физической 
подготовленности для учащихся 10, 11 классов. 
 

 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» (девушки) 

Знания о физической культуре 
10 класс (девушки) 

Социокультурные основы.  Физическая культура общества и человека, понятие 
физической культуры личности.  Ценностные ориентации индивидуальной 
физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, 
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 
жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 
движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-
корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 
самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 
основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 
психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы.  Роль физической культуры и спорта в 
профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 
функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 
указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 
индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции.  Повторение приёмов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 
освоенных ранее. 
 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной,  
спортивно-оздоровительной и прикладной) деятельности 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 
закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 
хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 
физического воспитания: ритмической гимнастики (девушки), упражнений с 
использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 
время индивидуальных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование 
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 
упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 
элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 
длительного бега, прыжка в высоту и длину 

с разбега, метаний в цель и на дальность. 
Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов 

на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 
Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 
спорта школьной программы. По итогам изучения каждого из разделов школьной 
программы учащиеся готовят рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике, а в 
конце 10 класса — итоговые работы. 
 

Знания о физической культуре 
11 класс (девушки) 

Социокультурные основы.  Спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 
содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья.   

  Психолого-педагогические основы. Основы начальной военной физической 
подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 
(передвижение на лыжах, гимнастика, лёгкая атлетика) и развитие основных физических 
качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 
проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 
спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 
соревнованиях. 
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Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 
разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы.   
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 
(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 
индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 
и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 
Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 
формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приёмов саморегуляции.  Повторение приёмов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 
Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 
освоенных ранее. 
 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной,  
спортивно-оздоровительной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 
роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 
покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 
частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 
подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 
способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 
утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 
физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 
Физическое совершенствование 
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 
упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 
элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 
длительного бега, прыжка в высоту и длину 

с разбега, метаний в цель и на дальность. 
Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов 

на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 
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Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 
координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 
спорта школьной программы. По итогам изучения каждого из разделов школьной 
программы учащиеся готовят рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике, а в 
конце 11 класса — итоговые работы. 

 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» (юноши) 

 
10 класс 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре  
(информационный компонент в процессе урока). 

Тема: 1. Социокультурные основы. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
Современное олимпийское  и физкультурно-массовое движение, социальная 

направленность и формы организации. 
Тема: 2. Психолого-педагогические основы. 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 
спортивно-массовых мероприятиях. Понятие об основных видах тренировки: 
теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовки, 
их взаимосвязи. 

Тема: 3. Медико-биологические основы. 
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 
спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 
формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 3 ч 
(информационный компонент в процессе урока) 

         Тема 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.   
Закрепление навыков закаливания приобретенных в начальной и основной школе. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 
морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношение 
роста и веса, кистевой и становой динамометрии,  окружности грудной клетки, Ч СС в 
покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости 
легких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 
подготовленности ( выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 
способностей). 

         Тема 2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. 
Тема 3. Прикладная физкультурная деятельность. 
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Владение  различными способами выполнения прикладных упражнений из 
базовых видов спорта школьной программы. 

Раздел 3. Физическое совершенствование (105 часов) 
Тема 1. Гимнастика с элементами акробатики (14 ч). Выполнять различные 

виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на плечах; выполнять комбинацию 
из пяти элементов на брусьях или перекладине, опорный прыжок ноги врозь через коня 
в длину высотой 115-125 см, комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 
кувырок через препятствие на высоте до 90 см. стойку на руках, переворот боком и 
другие ранее освоенные элементы, лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 
канату с помощью ног на скорость. 

Тема 2. Элементы единоборств (9 ч). Приемы самостраховки; средства защиты и 
самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 
действий против удара, проведение учебной схватки. 

Тема 3. Лёгкая атлетика ( 31ч). Метание утяжеленных мячей весом 150г и 
гранаты весом 700г на расстояние и в цели, кросс по пересеченной местности, бегом, 
прыжками, переноской груза или товарища, совершенствование техники спринтерского 
. эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель т на 
дальность. 

Тема 4. Лыжная подготовка ( 18ч). Преодоление подьемов и препятствий, 
эстафеты с преодолением полос препятствий, совершенствование техники переходов с 
одновременных ходов на переменные, техники спортивных ходов и тактики 
прохождения дистанций. 

Тема 5. Спортивные игры (33 ч).  
Баскетбол (14ч)  комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 
различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника; варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника; действия против игрока без мяча и с мячом; 
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Футбол (9ч)  комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 
варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом. Действия против игрока без мяча и с мячом 
(выбивание, отбор, перехват). Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите; игра по правилам. 

Волейбол (10ч). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 
варианты техники приёма и передач мяча; варианты подач мяча; варианты 
нападающего удара через сетку; варианты блокирования нападающих ударов, 
страховка; индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите; игра по правилам. 

Учебные нормативы: 
№ 
п./п 

Контрольные 
упражнения 

Юноши 

«3» «4» «5» 
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11 класс 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре 
(информационный компонент в процессе урока) 

Тема: 1. Социокультурные основы. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
Современное олимпийское  и физкультурно-массовое движение, социальная 

направленность и формы организации. 
Тема: 2. Психолого-педагогические основы. 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 
спортивно-массовых мероприятиях. Понятие об основных видах тренировки: 
теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовки, 
их взаимосвязи. 

Тема: 3. Медико-биологические основы. 
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 
спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и 
формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 3 ч 

1.  Бег 100 метров, сек. 14.5 14.2 14.0 

2.  Бег 3000 метров, мин.сек. 
          

13.00 12.00 10.10 

3.  Прыжок в длину с разбега. см. 370 420 460 

4.  Прыжок в высоту с разбега. см. 115 125 135 

5.  Метание гранаты 700 гр.  26 32 38 

6.  Подтягивание на перекладине, кол-во 
раз 

5 10 12 

7.  Бег на лыжах 5 км. мин.сек 29.00 27.00 25.00 

8.  Тесты: 
Прыжки со скакалкой за 1 минуту. раз. 

 
115 

 
125 

 
140 

9.  Прыжок в длину с места. см. 190 220 240 

10.  Челночный бег 3х10 м/сек. 8.1 7.5 7.2 
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(информационный компонент в процессе урока) 
         Тема 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.   
Закрепление навыков закаливания приобретенных в начальной и основной школе. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 
морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношение 
роста и веса, кистевой и становой динамометрии,  окружности грудной клетки, Ч СС в 
покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости 
легких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 
подготовленности ( выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 
способностей). 

         Тема 2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. 
Тема 3. Прикладная физкультурная деятельность. 
Владение  различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 
 

Раздел 3. Физическое совершенствование (105 часов) 

Тема 1. Гимнастика с элементами акробатики (14 ч). Выполнять различные 
виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на плечах; выполнять комбинацию 
из пяти элементов на брусьях или перекладине, опорный прыжок ноги врозь через коня 
в длину высотой 115-125 см, комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 
кувырок через препятствие на высоте до 90 см. стойку на руках, переворот боком и 
другие ранее освоенные элементы, лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 
канату с помощью ног на скорость.                                                                                              Тема 
2. Элементы единоборств (9 ч). Приемы самостраховки; средства защиты и 
самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 
действий против удара, проведение учебной схватки. 

Тема 3. Лёгкая атлетика ( 22ч). Метание утяжеленных мячей весом 150г и 
гранаты весом 700г на расстояние и в цели, кросс по пересеченной местности, бегом, 
прыжками, переноской груза или товарища, совершенствование техники спринтерского 
. эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель т на 
дальность.                                                                        Тема 4. Лыжная подготовка ( 17ч). 
Преодоление подьемов и препятствий, эстафеты с преодолением полос препятствий, 
совершенствование техники переходов с одновременных ходов на переменные, 
техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанций.                                          
Тема 5. Общетеоретические и исторические сведения (4ч)  Расширяют и укрепляют 
знания о роли физической культуры в профилактике заболеваний и укреплении 
здоровья.                                                                                                                                      Тема 6. 
Кроссовая подготовка (8ч). Кросс до20 мин, бег с препятствиями и на местности,15 
минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Тема 7. Спортивные игры. 
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 Баскетбол (11ч). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 
варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 
различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника; варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника; действия против игрока без мяча и с мячом; 
индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

  Футбол (10ч). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений; варианты 
ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Варианты остановок мяча ногой, грудью. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Действия против игрока без мяча и с мячом 
(выбивание, отбор, перехват). Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите; игра по правилам.                                                         
Волейбол (12ч). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений; варианты 
техники приёма и передач мяча; варианты подач мяча; варианты нападающего удара 
через сетку; варианты блокирования нападающих ударов, страховка; индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия в нападении и защите; игра по 
правилам. 

Обучающие должны знать: 
- технику безопасности при занятиях спортивными играми; 
- правила игры (баскетбол, волейбол, футбол); 

Обучающие должны уметь: 
- применять технические приёмы и командно-тактические действия. 

Учебные нормативы: 
№ 
п./п 

Контрольные 
упражнения 

Юноши 

«3» «4» «5» 
1.  Бег 100 метров, сек. 14.2 14.5 14.0 

2.  Бег 3000 метров, мин.сек. 
          

13.00 12.00 10.10 

3.  Прыжок в длину с разбега. см. 370 420 460 

4.  Прыжок в высоту с разбега. см. 115 125 135 

5.  Метание гранаты 700 гр.  26 32 38 

6.  Подтягивание на перекладине, кол-во 
раз 

5 10 12 

7.  Бег на лыжах 5 км. мин.сек 29.00 27.00 25.00 

8.  Тесты: 
Прыжки со скакалкой за 1 минуту. раз. 

 
115 

 
125 

 
140 

9.  Прыжок в длину с места. см. 180 210 230 
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Таблица тематического распределения количества часов 
 

 Общее количество часов 
(уроков) 

№ Наименование  раздела 10 класс 
(девушки) 

11 класс 
(девушки) 

1 Общетеоретические и исторические сведения о 
физической культуре и спорте 

7 7 

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность  в процессе уроков 
3 Спортивно-оздоровительная деятельность  в процессе уроков или в виде 

рефератов (докладов) 
4 Физическое совершенствование 
 Гимнастика, акробатика 12 12 
 Лыжная подготовка 16 16 
 Баскетбол 21 21 
 Волейбол 20 20 
 Лёгкая атлетика 29 29 
 Итого  105 105 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  
 

10.  Челночный бег 3х10 м/сек. 8.1 7.5 7.2 
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Физическая культура. 10 класс (девушки) (105 ч, из них 3 ч — резерв) 

Основное содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и 
спорте 7 ч. 

Понятие о физической 
культуре личности   

Физическая культура — важная часть культуры общества.  
Физическая культура личности, её основные 
составляющие. Условия и факторы, от которых зависит 
уровень развития физической культуры личности
 Раскрывают и объясняют понятия «физическая 
культура», «физическая культура личности»; 
характеризуют основные компоненты физической 
культуры личности; анализируют условия и факторы, 
которые определяют уровень физической культуры 
общества и личности 

Физическая культура и 
спорт в   профилактике    
заболеваний и укреплении 
здоровья  
 

Исторические сведения о пользе занятий физической 
культурой и спортом на при- мере Древней Греции и 
Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень 
физического состояния молодёжи и взрослых в 
современных условиях. Понятие «здоровье» 
и характеристика факторов, от которых оно зависит. 
Регулярные и правильно дозируемые физические 
упражнения как основной фактор расширения 
функциональных и приспособительных возможностей 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 
организма человека и главное профилактическое 
средство в борьбе со всевозможными заболеваниями. 
Физические упражнения, которые приносят наибольшую 
пользу Готовят доклад о пользе занятий физической 
культурой и спортом для профилактики всевозможных 
заболеваний и укрепления  здоровья;   анализируют   
факторы, от которых зависит здоровье; приводят 
доказательства пользы регулярных и правильно 
дозируемых физических упражнений, 

Правила поведения, техника 
безопасности 
И предупреждение 
травматизма на занятиях 
физическими 
упражнениями Общие 
правила поведения на 
занятиях физической 
культурой. Правила 
эксплуатации спортивных и 
тренажёрных залов, 
пришкольных площадок и 

Основные мероприятия, которые способствуют 
профилактике травматизма при занятиях физическими 
упражнениями. Основные санитарно-гигиенические 
требования при занятиях физическими упражнениями
 Анализируют правила поведения на занятиях 
физической культурой, правила эксплуатации 
спортивного оборудования; объясняют правила техники  
безопасности на уроках физической культуры и 
анализируют основные мероприятия и санитар- но-
гигиенические требования при занятиях физическими 
упражнениями 
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стадионов, нестандартного 
оборудования. Правила 
техники безопасности на 
уроках физической 
культуры.  
Основные формы и виды 
физических упражнений  
 

Понятие «физическое упражнение». Внутреннее и 
внешнее содержание физического упражнения. 
Классификация физических упражнений по 
анатомическому признаку, по признаку физиологических 
зон Анализируют понятие «физическое упражнение», 
объясняют его внутреннее и внешнее содержание; 
сравнивают разные классификации физических 
упражнений; приводят примеры упражнений 

Адаптивная физическая 
культура Проблема 
инвалидности. Её 
социальное значение. Роль 
занятий физическими 
упражнениями и спортом 
для лиц с ограниченными 
психическими и 
физическими 
возможностями.  
 

Понятие «адаптивная физическая культура», её основные 
виды. Польза, история и характеристика адаптивного 
спорта. Классификация и характеристика видов спорта 
для инвалидов. Адаптивная двигательная реабилитация. 
Адаптивная физическая рекреация. Готовят доклады на 
тему «Адаптивная физическая культура»,  включая  
информацию о её основных видах: адаптивном 
физическом воспитании, спорте, двигательной 
реабилитации, физической рекреации; а также включая 
материалы из истории Паралимпийских игр 

Способы регулирования и 
контроля физических   
нагрузок во время занятий 
физическими 
упражнениями Понятие 
«физическая нагрузка»; 
объём, интенсивность 
физической нагрузки. 
Способы регулирования 
физической нагрузки. 
Факторы, определяющие 
величину нагрузки. 
Контроль и самоконтроль 
переноси- мости  
физических  нагрузок  по  
внешним и внутренним 
признакам утомления, по 
ЧСС, частоте дыхания, с 
помощью функциональных 
проб  

Готовят доклады на тему «Физические на- грузки» на 
основе анализа упражнений базовых видов спорта 
школьной программы; анализируют реакции организма 
на нагрузку по показателям внешних и внутренних 
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых 
функциональных проб 

Основы организации 
двигательного режима. 

Раскрывают возможные негативные последствия 
неправильной организации режима дня и ограниченной 
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Режим дня 
старшеклассников. 
Ориентировочные 
возрастные нормы суточной 
двигательной активности 
школьников, не 
занимающихся регулярно 
спортом  

двигательной активности; сравнивают в парах 
показатели среднесуточного числа совершаемых 
локомоций 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Организация и 
планирование 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями 
(оздоровительной 
тренировки, утренней 
гимнастики и др.). 

Закрепление навыков закаливания (воздушные и 
солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 
реке, хождение босиком, банные процедуры), 
приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, 
составленных из 
упражнений 
оздоровительных систем 
физического воспитания 

 Применение ритмической гимнастики (девушки), 
упражнений с использованием роликовых коньков, 
оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Раздел 3. Спортивно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков, в виде 
рефератов или докладов) 

Организация и 
планирование содержания 
индивидуальной 
спортивной подготовки в 
избранном виде спорта.  

Способы контроля и регулирования физической нагрузки 
во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и 
технической  
подготовленности по 
базовым видам спорта 
школьной программы 

Ведение дневника спортсмена. 

Раздел 4. Физическое совершенствование 98 ч. 
Спортивные игры 
 

Совершенствование техники передвижений, владения 
мячом, техники защитных действий, индивидуальных, 
групповых и командных тактических действий в 
нападении и защите (баскетбол, волейбол). 
Уметь играть по правилам. Проводить спортивные игры 
со школьниками младших классов. Осуществлять 
самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
спортивными играми. Соблюдать правила безопасности 

Гимнастика с элементами 
акробатики 

Освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 
прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из 
ранее изученных элементов. Уметь выполнять 
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комбинации на снарядах Демонстрировать технику 
выполнения упражнений на перекладине, на бревне, на 
параллельных брусьях и брусьях разной высоты 
Выполнять правила безопасности выполнения 
акробатических упражнений, правила страховки и 
помощи. 

Лёгкая атлетика Совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 
длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, 
метаний в цель и на дальность. 
Уметь самостоятельно проводить разминку. подбор и 
дозировка упражнений, их 
проведение). Соблюдать правила безопасности 

Лыжная  подготовка Совершенствование техники переходов с одновременных 
ходов на попеременные, техники спортивных ходов и 
тактики прохождения дистанции. Демонстрировать 
прохождение дистанции (до 5 км - девушки). Соблюдать 
технику безопасности, уметь оказывать первую помощь 
пострадавшему 

 
Физическая культура. 11 класс (девушки) (105 ч, из них 5 ч — резерв) 

Основное содержание по 
темам (главам) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и 
спорте 7 ч. 

Организация и проведение 
спортивно-массовых 
соревнований. Спортивно-
массовые соревнования — 
одна из форм внеклассной 
работы по физическому 
воспитанию в школе. 
Назначение, программа, 
организация и проведение. 
Командные и лично-
командные соревнования
  

Раскрывают значение спортивно-массовых 
мероприятий и объясняют основные пункты, которые 
включаются в положение о соревнованиях (цели и 
задачи соревнования, руководство, время и место 
проведения, участники, программа, условия 
проведения и зачёт, порядок награждения лучших 
участников и команд, форма заявки и сроки её 
предоставления). На основе публикаций журнала 
«Физическая культура в школе» готовят доклады на 
тему «Спортивно-массовые соревнования в школе» 

Понятие телосложения и 
характеристика его 
основных типов Основные 
типы телосложения. 
Системы занятий 
физическими 
упражнениями, 
направленные на изменение 
телосложения и улучшение 

Сравнивают особенности разных типов телосложения; 
анализируют достоинства различных систем занятий 
физическими упражнениями, направленных на 
изменение телосложения; объясняют, для чего человеку 
нужна хорошая осанка, и называют средства для её 
формирования 
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осанки. Методы контроля за 
изменением показателей 
телосложения  
Способы регулирования 
массы тела человека. 
Основные компоненты 
массы тела человека. 
Методика применения 
упражнений по увеличению 
массы тела. Методика 
приме- нения упражнений 
по  снижению  массы тела
  

Анализируют и сравнивают особенности методик 
применения упражнений по увеличению и по 
снижению массы тела человека; раскрывают причины, 
приводящие к избы- точному весу, ожирению и 
перечисляют основные средства в профилактике 
ожирения 

Вредные привычки и их 
профилактика средствами 
физической культуры 
 

Вредные привычки и их опасность для здоровья 
человека. Вред употребления наркотиков, алкоголя, 
табакокурения, анаболических препаратов Раскрывают 
негативные последствия употребления наркотиков, 
алкоголя, табака, анаболических препаратов; готовят 
доклады на эту тему. 

Современные спортивно-
оздоровительные системы 
физических упражнений. 
Характеристика 
современных спортивно- 
оздоровительных систем по  
формированию культуры 
движений и телосложения: 
ритмической гимнастики, 
шейпинга, степ- аэробики, 
велоаэробики, 
аквааэробики, бодибилдинга 
(атлетической гимнастики), 
тренажёров и тренажёрных 
устройств  

Определяют достоинства современных спортивно-
оздоровительных систем физических упражнений, 
выявляют ограничения в  их  применении;  ищут  
информацию и готовят доклады 

Современное олимпийское 
и физкультурно- массовое 
движение. Понятия: 
олимпийское движение, 
Олимпийские игры, 
Международный 
олимпийский комитет 
(МОК).   Краткие   сведения 
об истории древних и 
современных Олимпийских 
игр  

Раскрывают основные  понятия,  связанные с 
олимпийским движением, Олимпийски- ми играми,  
используя  материал  учебников для 8—9 и 10—11 
классов, Интернет; готовят доклады об истории 
Олимпийских игр современности 

Формы и средства контроля Обосновывают пользу индивидуальных 
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индивидуальной 
физкультурной 
деятельности Основная 
направленность 
индивидуальных 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями. Формы 
самостоятельных 
индивидуальных занятий. 
Объективные 
и субъективные показатели 
состояния организма в 
процессе индивидуальной 
физкультурной 
деятельности, 
индивидуальный контроль 
занятий на основе 
простейших проб и 
контрольных упражнений 
(тестов)  

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
объясняют  преимущества и недостатки разных форм 
самостоятельных занятий; работают в парах с целью 
усвоения и проведения разных форм индивидуального 
контроля за состоянием организма и физической 
подготовленностью 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Контроль за 
индивидуальным здоровьем 

Измерения морфофункциональных показателей по 
определению массы и длины тела, соотношения роста и 
веса, кистевой и ста- новой динамометрии, окружности 
грудной клетки, ЧСС в покое и после физической 
нагрузки, артериального давления, жизнен- ной 
ёмкости лёгких, частоты дыхания, физической 
работоспособности; методов оценки физической 
подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, 
скоростных и координационных способностей). 

Ведение дневника контроля 
собственного физического 
состояния  

 Определение признаков утомления разной степени при 
занятиях физическими упражнениями, показатели 
физического развития, физической подготовленности и 
работоспособности. 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков или в 
виде рефератов или докладов) 

Организация и 
планирование 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями 
(оздоровительной 
тренировки, утренней 
гимнастики и др.). 

Закрепление навыков закаливания (воздушные и 
солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 
в реке, хождение босиком, банные процедуры), 
приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, Выполнение ритмической гимнастики (девушки), 
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составленных из 
упражнений 
оздоровительных систем 
физического воспитания 

упражнений с использованием роликовых коньков, 
оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Раздел 4. Физическое совершенствование 98 ч. 
Спортивные игры 
 

Совершенствование техники передвижений, владения 
мячом, техники защитных действий, индивидуальных, 
групповых и командных тактических действий в 
нападении и защите (баскетбол, волейбол). 
Уметь играть по правилам. Проводить спортивные игры 
со школьниками младших классов. Осуществлять 
самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
спортивными играми. Соблюдать правила безопасности 

Гимнастика с элементами 
акробатики 

Освоение и совершенствование висов и упоров, 
опорных прыжков, акробатических упражнений, 
комбинаций из ранее изученных элементов. Уметь 
выполнять 
комбинации на снарядах Демонстрировать технику 
выполнения упражнений на перекладине, на бревне, на 
параллельных брусьях и брусьях разной высоты 
Выполнять правила безопасности выполнения 
акробатических упражнений, правила страховки и 
помощи. 

Лёгкая атлетика Совершенствование техники спринтерского, 
эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и 
длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 
Уметь самостоятельно проводить разминку. подбор и 
дозировка упражнений, их проведение). Соблюдать 
правила безопасности 

Лыжная  подготовка Совершенствование техники переходов с 
одновременных ходов на попеременные, техники 
спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 
Демонстрировать прохождение дистанции (до 5 км - 
девушки). Соблюдать технику безопасности, уметь 
оказывать первую помощь пострадавшему 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Планируемые результаты освоения предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 
Личностные образовательные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 освоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности  
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
 

Метапредметные образовательные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 
помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 
жизни; 

 Коммуникативные: 
 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

 Регулятивные: 
 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 
 владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных 

задач и средств их достижения; 
 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 
 

Предметные результаты: 
 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные 
ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 
безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 
отношений; 

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 
адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 
ситуации; 

 умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в 
сложной ситуации; 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
 умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 
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 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 
спортивно – оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 
высокую умственную нагрузку старшеклассников. 
 

Учащийся  научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
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 пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 
и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

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

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; 
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

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

человека;  
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 
репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
 отличать первую помощь от медицинской помощи;  
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

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

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 
 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 
 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 
 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 
 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
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 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
 характеризовать историю создания ВС РФ; 
 описывать структуру ВС РФ; 
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
 распознавать символы ВС РФ; 
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ; 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 
 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

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

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
 раскрывать организацию воинского учета; 
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

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

альтернативной гражданской службы; 
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
 описывать основание увольнения с военной службы; 
 раскрывать предназначение запаса; 
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве; 
 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  
 описывать порядок хранения автомата; 
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 различать составляющие патрона; 
 снаряжать магазин патронами; 
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
 описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 производить стрельбу; 
 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
 различать наступательные и оборонительные гранаты; 
 описывать устройство ручных осколочных гранат;  
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
 характеризовать современный общевойсковой бой; 
 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
 передвигаться по азимутам; 
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

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

 применять средства индивидуальной защиты; 
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя; 
 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
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 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России.  

 
 Учащийся получит возможность научиться: 
 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее; 
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности; 
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 
 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК); 
 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

10 класс 
1. Основы комплексной безопасности (5 ч) 

 Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к 
автономному существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на 
дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации природного характера и их возможные последствия. Рекомендации населению 
по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (2 ч)  

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 
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3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
(6 ч) 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 
влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 
противодействия террористической и экстремистской деятельности. Положения 
Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности». Роль государства в обеспечении 
национальной безопасности Российской Федерации. Значение нравственных позиций и 
личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического 
поведения и антиэкстремистского мышления. Уголовная ответственность за 
террористическую деятельность. Ответственность за осуществление экстремистской 
деятельности. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 
Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки юноши допризывного 
возраста к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные 
заболевания, их классификация и профилактика. Здоровый образ жизни. Биологические 
ритмы и их влияние на работоспособность человека. Значение двигательной активности и 
физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек. 

5. Основы обороны государства (9 ч) 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Основные виды 
оружия и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. 
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательной 
организации. История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти 
поколений – дни воинской славы России. Состав Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Руководство и управление Вооружёнными Силами Российской Федерации. 
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 
Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника ВКС. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их 
состав и предназначение. Другие войска, воинские формирования и органы, 
привлекаемые к обороне страны. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества 
защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 
частей и подразделений. 

6. Основы военной службы (10 ч) 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Обеспечение безопасности военной 
службы. Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. 
Обязанности дневального по роте. Организация караульной службы. Общие положения. 
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Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. Строи и управление ими. 
Строевые приёмы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия 
на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 
отход от него. Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение 
воинского приветствия в строю, на месте и в движении. Назначение и боевые свойства 
автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 
Приёмы и правила стрельбы из автомата. Современный бой. Обязанности солдата в бою. 
 

11 класс 
1. Основы комплексной безопасности (3 ч) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на 
водоёмах. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и в 
природной среде. Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодёжных 
увлечений. 

2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
(3 ч) 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 
задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 
контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии 
терроризму. Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении 
международной террористической деятельности за пределами страны. 

3. Основы здорового образа жизни (3 ч) 
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, 
передающиеся половым путём. Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-инфицировании и 
СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. 
Законодательство и семья. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч) 
Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски 
пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая 
помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при 
травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая помощь при 
остановке сердца. 

5. Основы обороны государства (8 ч) 
Основные задачи современных Вооружённых Сил. Международная (миротворческая) 
деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. Боевое знамя воинской части — 
символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почётные награды за воинские 
отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды. Основные понятия о 
воинской обязанности. Организация воинского учёта. Первоначальная постановка 
граждан на воинский учёт. Обязанности граждан по воинскому учёту. Обязательная 
подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным качествам 
специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учётным 
специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация 
медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 
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Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной 
службы и пребывание в запасе. 

6. Основы военной службы (13 ч) 
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 
международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Основные виды 
воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования 
воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 
гражданина. Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. 
Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих. Порядок вручения 
Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге (принесения 
обязательства). Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 
стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской 
Федерации. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 
Размещение и быт военнослужащих. Особенности военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
10 класс  

№ Наименование  раздела Общее  количество  часов 
1 Основы комплексной безопасности  5 
2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

2 

3 Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации 6 

4 Основы здорового образа жизни 3 
5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 
- 

6 Основы обороны государства 9 
7 Основы военной службы 10 

Итого  35 
 
11 класс  

№ Наименование  раздела Общее  количество  часов 
1 Основы комплексной безопасности 3 
2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

- 

3 Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации 

3 

4 Основы здорового образа жизни 3 
5 Основы медицинских знаний и оказание 5 
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первой помощи 
6 Основы обороны государства 8 
7 Основы военной службы 13 

Итого  35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Астрономия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Астрономия» 

 
Личностные образовательные результаты: 

 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 
деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 
технологий; 
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- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 
использования на благо развития человеческой цивилизации; 
- формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 
сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 
уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 
науки. 
 

Метапредметные образовательные результаты: 
 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая  умение ориентироваться  в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной 
безопасности; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты: 
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-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 
-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 
- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 
знания основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы 
и находить нестандартные способы решения задач;  
- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение основными  понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач; 
- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследование случайных 
величин по их распределению. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Астрономия» 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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- понимать смысл геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра; 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 
физикохимических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-
светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии 
звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 
Доплера; 
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 
в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; –
определять определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 
блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 
физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, 
радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие 
планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 
постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 
- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
- приводить примеры практического использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах; 
- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 
формах. 
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Содержание учебного предмета «Астрономия» 

 
1. Введение в астрономию (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 
цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 
методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы.  

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 
информации о небесных телах. Практическое применение астрономических 
исследований. История развития отечественной космонавтики. 
2. Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 
небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 
различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 
географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 
движение Солнца. Эклиптика.  
3. Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 
Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 
4. Законы движения небесных тел (6 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 
Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 
космических аппаратов в Солнечной системе. 
5. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 
Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими 
аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 
Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 
Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, 
болиды и метеориты. Астероидная опасность. 
6. Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 
астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 
теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. 
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 
полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические 
характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 
Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 
Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 
Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 
массы. Закон смещения Вина. 
7. Наша Галактика — Млечный Путь. Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные 
рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 
«скрытой» массы (темная материя). 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 
Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 
Вселенной. Нестационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 
излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
8. Жизнь и разум во Вселенной (3 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 
жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 
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Таблица тематического распределения количества часов: 
10 класс  

№ Наименование  раздела Общее  количество  
часов 

1 Введение в астрономию 2 
2 Практические основы астрономии 5 
3 Строение солнечной системы 2 
4 Законы движения небесных тел 6 
5 Природа тел Солнечной системы 8 
6 Солнце и звезды 6 
7 Наша Галактика — Млечный Путь. 

Строение и эволюция Вселенной 3 

8 Жизнь и разум во Вселенной  3 
Итого   35 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности  

 
Астрономия. 10 класс (35 часов) 

Основное 
содержание по 

темам 
(главам) 

Характеристика основных видов 
учебной деятельности, в том числе, с 

учетом Рабочей программы 
воспитания  

Введение в астрономию (2 ч) 
Астрономия, ее связь с 
другими науками. Роль 
астрономии в развитии 
цивилизации. Структура и 
масштабы Вселенной. 
Особенности астрономи-
ческих методов 
исследования. Наземные и 
космические телескопы, 
принцип их работы. 
Всеволновая астрономия: 
электромагнитное 
излучение как источник 
информации о небесных 
телах. Практическое 
применение 
астрономических 
исследований. История 
развития отечественной 
космонавтики. 

Поиск примеров, подтверждающих практическую 
направленность астрономии. Применение знаний, 
полученных в курсе физики, для описания 
устройства телескопа. Характеристика преимуществ 
наблюдений, проводимых из космоса.  
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Практические основы астрономии (5 ч) 
Звезды и созвездия. 
Видимая звездная величина. 
Небесная сфера. Особые 
точки небесной сферы. 
Небесные координаты. 
Звездные карты. Видимое 
движение звезд на 
различных географических 
широтах. Связь видимого 
расположения объектов на 
небе и географических 
координат наблюдателя. 
Кульминация светил. 
Видимое годичное 
движение Солнца. 
Эклиптика.  

Применение знаний, полученных в курсе географии, 
о составлении карт в различных проекциях. Работа со 
звездной картой при организации и проведении 
наблюдений. Характеристика отличительных 
особенностей суточного движения звезд на полюсах, 
экваторе и в средних широтах Земли, особенностей 
суточного движения Солнца на полюсах, экваторе и в 
средних широтах Земли. Изучение основных фаз 
Луны. Описание порядка смены фаз Луны, взаимного 
расположения Земли, Луны и Солнца в моменты 
затмений. Анализ причин, по которым Луна всегда 
обращена к Земле одной стороной, необходимости 
введения часовых поясов, високосных лет и нового 
календарного стиля. Объяснение причин, по 
которым затмения Солнца и Луны не происходят 
каждый месяц. Подготовка и выступление с 
презентациями и сообщениями. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 
Развитие представлений о 
строении мира. 
Геоцентрическая система 
мира. Становление 
гелиоцентрической системы 
мира. Конфигурации планет 
и условия их видимости. 
Синодический и 
сидерический (звездный) 
периоды обращения планет. 

Объяснение петлеобразного движения планет с 
использованием эпициклов и дифферентов. 
Описание условий видимости планет, находящихся в 
различных конфигурациях. 

Законы движения небесных тел (6 ч) 
Законы Кеплера. 
Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной 
системе. Горизонтальный 
параллакс. Движение 
небесных тел под действием 
сил тяготения. Определение 
массы небесных тел. 
Движение искусственных 
спутников Земли и 
космических аппаратов в 
Солнечной системе. 

Анализ законов Кеплера, их значения для развития 
физики и астрономии. Объяснение механизма 
возникновения возмущений и приливов. Подготовка 
презентаций и сообщений и выступление с ними. 
Решение задач на вычисление массы планет. 
Объяснение механизма возникновения возмущений 
и приливов Подготовка и презентация сообщения о 
КА, исследующих природу тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 
Солнечная система как 
комплекс тел, имеющих 
общее происхождение. 

Анализ основных положений современных 
представлений о происхождении тел Солнечной 
системы. На основе знаний из курса географии 
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Земля и Луна — двойная 
планета. Космические лучи. 
Исследования Луны 
космическими аппаратами. 
Пилотируемые полеты на 
Луну. Планеты земной 
группы. Природа Меркурия, 
Венеры и Марса. Планеты-
гиганты, их спутники и 
кольца. Малые тела 
Солнечной системы: 
астероиды, планеты-
карлики, кометы, 
метеороиды. Метеоры, 
болиды и метеориты. 
Астероидная опасность. 

сравнение природы Земли с природой Луны. 
Объяснение причины отсутствия у Луны атмосферы; 
существующих различий у планет. Объяснение 
процессов, происходящих в комете, при изменении 
ее расстояния от Солнца. Подготовка и презентация 
сообщения об исследованиях Луны, проведенных 
средствами космонавтики; о результатах 
исследований планет земной группы. Описание 
основных форм лунной поверхности и их 
происхождения. Объяснение природы планет земной 
группы; внешнего вида астероидов и комет. 
Подготовка и презентация сообщения о способах 
обнаружения опасных космических объектов и 
предотвращения их столкновения с Землей; о новых 
результатах исследований планет гигантов, их 
спутников. Анализ табличных данных, признаков 
сходства и различий изучаемых объектов, 
классификация объектов. На основе знаний 
физических законов объяснение явлений и 
процессов, происходящих в атмосферах планет. 
Подготовка и презентация сообщения о падении 
наиболее известных метеоритов. На основе знаний 
физических законов описание и объяснение явлений 
метеора и болида. Участие в дискуссии. 
Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура 
Солнца. Состав и строение 
Солнца. Методы 
астрономических 
исследований; 
спектральный анализ. 
Физические методы 
теоретического 
исследования. Закон 
Стефана—Больцмана. 
Источник энергии Солнца. 
Атмосфера Солнца. 
Солнечная активность и ее 
влияние на Землю. Роль 
магнитных полей на Солнце. 
Солнечно-земные связи. 
Звезды: основные физико-
химические характеристики 
и их взаимосвязь. Годичный 
параллакс и расстояния до 
звезд. Светимость, спектр, 

На основе знаний физических законов описание и 
объяснение явлений и процессов, наблюдаемых на 
Солнце. Описание процессов, происходящих при 
термоядерных реакциях протон- протонного цикла. 
На основе знаний о плазме, полученных в курсе 
физики, описание образования пятен, протуберанцев 
и других проявлений солнечной активности. 
Характеристика процессов солнечной активности и 
механизма их влияния на Землю Определение 
понятия «звезда». Указание положения звезд на 
диаграмме «спектр — светимость» согласно их 
характеристикам. Анализ основных групп 
диаграммы на основе знаний по физике описание 
пульсации цефеид как автоколебательного процесса. 
Подготовка сообщения о способах обнаружения 
«экзопланет» и полученных результатах. На основе 
знаний по физике оценка времени свечения звезды 
по известной массе запасов водорода; для описания 
природы объектов на конечной стадии эволюции 
звезд. 
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цвет и температура 
различных классов звезд. 
Эффект Доплера. Диаграмма 
«спектр — светимость» 
(«цвет — светимость»). 
Массы и размеры звезд. 
Двойные и кратные звезды. 
Гравитационные волны. 
Модели звезд. Переменные 
и нестационарные звезды. 
Цефеиды — маяки 
Вселенной. Эволюция звезд 
различной массы. Закон 
смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь. Строение и эволюция Вселенной 
(3 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры 
и структура. Звездные 
скопления. Спиральные 
рукава. Ядро Галактики. 
Области звездообразования. 
Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы 
(темная материя). 
Разнообразие мира 
галактик. Квазары. 
Скопления и 
сверхскопления галактик. 
Основы современной 
космологии. «Красное 
смещение» и закон Хаббла. 
Эволюция Вселенной. 
Нестационарная. Вселенная 
А.  А.  Фридмана. Большой 
взрыв. Реликтовое 
излучение. Ускорение 
расширения Вселенной. 
«Темная энергия» и 
антитяготение. 

Описание строения и структуры Галактики. Изучение 
объектов плоской и сферической подсистем. 
Описание процесса формирования звезд из 
холодных газопылевых облаков. Подготовка 
сообщения о развитии исследований Галактики. На 
основе знаний по физике объяснение различных 
механизмов радиоизлучения. Определение типов 
галактик. Применение принципа Доплера для 
объяснения «красного смещения». Подготовка 
сообщения о деятельности Хаббла и Фридмана. 
Доказательство справедливости закона Хаббла для 
наблюдателя, расположенного в любой галактике. 
Подготовка сообщения о наиболее интересных 
исследованиях галактик, квазаров и других далеких 
объектов. 

Жизнь и разум во Вселенной (3 ч) 
Проблема существования 
жизни вне Земли. Условия, 
необходимые для развития 
жизни. Поиски жизни на 
планетах Солнечной 
системы. 

Подготовка и презентация сообщения о современном 
состоянии научных исследований по проблеме 
существования внеземной жизни во Вселенной. 
Участие в дискуссии по этой проблеме. 
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Индивидуальный учебный проект 
 
Планируемые результаты освоения курса. 
Личностные результаты: 

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
– готовность и способность к самоорганизации и самореализации;  
– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 
– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и приятия;  
– умение конструктивно разрешать конфликты; 
– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 
– умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 
– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 
– готовность к выбору профильного образования. 
Ученик получит возможность для формирования: 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
– готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
– адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

– эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
– планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;   
– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;   
– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  
– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта;  
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– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
– умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую;  

– умение структурировать знания;   
– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  
– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

– извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся 
к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учет интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию;  

– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

ученик научится: 
– определять область своих познавательных интересов; 
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– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 
каталогами библиотек; 

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения учебного исследования или проекта; 

– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 
методы, оборудование и технологии адекватные проблеме: 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 
научного исследования, формулировать выводы на основании полученных 
результатов; 

– использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 
доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, 
рассуждение, опровержение, установление причинно-следственных связей, 
построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

– ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 
проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты 
проблемы; 

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного 
исследования и продукта учебного проекта 

Ученик получит возможность научиться: 
– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование; 
– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 
– осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, 

полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и 

исследования в естественных науках; 
об истории науки; 
о новейших разработках в области науки и технологий; 
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 
и др.); 

Обучающиеся смогут: 
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 



658 
 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 
жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся научатся: 
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков. 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 
– планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; 
– реализовать запланированные действия для достижения поставленных цели и 

задач; 
– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях 

с целью презентации результатов работы над проектом; 
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– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 
задачами и конечным результатом; – использовать технологию учебного 
проектирования для решения личных целей и задач образовании;  

– навыкам само-презентации в ходе представления результатов проекта 
(исследования); – осуществлять осознанный выбор направлений созидательной 
деятельности.  

Ученик получит возможность научиться 
– Реализовывать готовый проект. 

 
Содержание учебного предмета  
Для учащихся проектная деятельность становится обязательной с 10 класса. Но 

опыт проектной и исследовательской деятельности дети приобретают еще в основной 
школе: в рамках кружков и различных объединений дополнительного образования.  

Участие в проектной и исследовательской деятельности призвано дать 
возможность учащимся начать свое профессиональное самоопределение, попробовать 
свои силы в выбранных областях, прикоснуться и к радости открытий, и к сложностям 
повседневной рутины профессии.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как 
инструмента интерпретации результатов исследования. На уровне среднего общего 
образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 
реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 
критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 
школе социальными и культурными сообществами.  

При работе над ИИП выделяются следующие организационные этапы: 
- организация практического выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов;  
- организация подготовки к защите (в два этапа) результатов выполнения 

обучающимися индивидуальных проектов: 
- защита проектной идеи индивидуального проекта; 
- защита результатов индивидуального проекта;  
- проведение оценивания результатов выполнения обучающимися 

индивидуальных проектов и уровня успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Работа над индивидуальным итоговым проектом проходит поэтапно. Этапы 
работы учащегося: 

Наименование 
этапа 

Содержание этапа Деятельность 
учителя/куратора 

Деятельность 
учащегося 

Подготовительный 
(погружение в 
проект) 

-Выбор темы и ее 
конкретизация.  
-Определение цели, 
формулирование задач.  
-Выдача письменных 
рекомендаций участникам 
проекта (требования, сроки, 
график, консультации и т.д.)  

Формулирует: 
проблему проекта, 
сюжетную 
ситуацию, цели, 
задачи, 
актуальность и др.  

Осуществляет: 
личное погружение в 
проблему 
проекта, вживание в 
ситуацию, 
конкретизирует цели и 
задачи, 
актуальность и др. 
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Наименование 
этапа 

Содержание этапа Деятельность 
учителя/куратора 

Деятельность 
учащегося 

-Утверждение тематики 
проекта и индивидуального 
плана работы над проектом.  
-Уточнение процедуры и 
критериев оценки 
индивидуального проекта и 
формы его представления.  

Поисково-
исследовательский 
этап 

-Определение источников 
информации.  
-Планирование способов 
сбора и анализа 
информации. 
-Подготовка к 
исследованию и его 
планирование.  
-Проведение исследования. 
Сбор и систематизация 
материалов (фактов, 
результатов) в соответствии 
с целями и жанром работы, 
подбор иллюстрации.  
-Промежуточные отчеты 
обучающихся, обсуждение 
альтернатив, возникших в 
ходе выполнения проекта.  

Предлагает: 
спланировать 
деятельность по 
решению задач 
проекта; 
возможные формы 
представления 
результатов проекта. 

Осуществляет: 
планирование; 
выбор способа и формы 
представления 
информации 

Трансляционно-
оформительский 
этап  
 

-Предзащита проекта  
-Доработка проекта с 
учетом замечаний и 
предложений.  
-Подготовка к публичной 
защите проекта: 
определение даты и места 
защиты, определение 
программы и сценария 
публичной защиты, 
(медиаподдержка, 
подготовка аудитории, 
видео- и фотосъемка и 
проч.).  

Не участвует, но: 
консультирует по 
необходимости 
обучающихся; 
ненавязчиво 
контролирует; 
ориентирует в поле 
необходимой 
информации; 
консультирует по 
презентации 
результатов. 

Работает активно и 
самостоятельно: 
по поиску, сбору и 
структурированию 
информации; 
консультируется по 
необходимости; 
подготавливает 
презентацию 
результатов. 

Заключительный 
этап  

-Публичная защита проекта.  
-Подведение итогов, 
конструктивный анализ 
выполненной работы. 

Принимает итоговый 
отчёт:  
обобщает и 
резюмирует 
результаты; 
подводит итоги 
обучения. 
Оценивает: 
глубину 
проникновения в 
проблему, 
привлечение знаний 
из других 
областей, 

Демонстрирует: 
понимание проблемы, 
цели и 
задачи, актуальность 
проблемы; 
умение планировать и 
осуществлять работу; 
найденный способ 
решения 
проблемы. 
Осуществляет: 
рефлексию 
деятельности и своих 
результатов; 
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Наименование 
этапа 

Содержание этапа Деятельность 
учителя/куратора 

Деятельность 
учащегося 

доказательность 
принимаемых 
решений, 
умение 
аргументировать свои 
заключение и выводы, 
эстетику оформления 
результатов 
проекта, 
умение отвечать на 
вопросы, 
лаконичность и 
аргументированность 
ответов. 

взаимооценку 
деятельности и её 
результативность. 

 
Результаты работы в рамках индивидуального проекта представляются в виде 

публичной защиты. В том числе, на школьной научно-практической конференции, на 
конференциях всех уровней, на конференциях вузов-партнеров. 

Для обучающихся с ОВЗ возможна дистанционная форма защиты результатов 
индивидуального проекта. 

Для процедуры защиты проекта создаются экспертные комиссии.  В число 
членов экспертной группы (не менее 3-х человек) могут входить независимые 
эксперты из числа преподавателей вузов-партнеров, родителей.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией информационной карты проекта, пояснительной записки к проекту, 
собственно проектного продукта, презентации обучающегося. При выставлении 
комплексной оценки учитывается оценка работы руководителем/тьютором проекта. 

Индивидуальный проект, являясь курсом учебного плана, предусматривает 
внутренний итоговый контроль. Отсутствие выполненной проектной работы 
равноценно получению неудовлетворительной отметки за курс по любому другому 
предмету учебного плана.  

В качестве итогового проекта может выбрать работу в одном из рекомендованных 
основной образовательной программой направлений: социальное; бизнес-
проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 
творческое. 

Формы представления результатов проектной деятельности (продуктов):  
Мультимедийные: - презентации; 

- документальные фильмы, мультфильмы;  
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители); 
- видео ролики; 
- блоги; 
- интерактивные викторины, анкеты, карты, социальный опрос; 
- виртуальные выставки и тематические экспозиции; 
- реклама и антиреклама; 
- кроссворд; 
- диаграмма; 
-  учебное пособие. 

Полиграфические: - иллюстрационный материал к уроку; 
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- постер, буклет, альбом; 
- брошюра, книга, справочник, газета, журнал; 
- схема, план-карта; 
- таблицы; 
- инструкции; 
- статья, обзор, заключение по итогам исследований; 
- заключение по итогам анализа архивных материалов, мемуаров; 
- литературный обзор, комплексный анализ текста; 
- кроссворд; 
- диаграмма; 
- учебное пособие (стенды, плакат и др.). 

Проекты событий сценарии классных и внеклассных часов; 
- сценарии тематических, литературных, музыкальных, спортивных 

праздников; 
- сценарии спектакля, концерта, флешмобов и др.; 
- разработка игры по станциям. 

Модели - макет; 
- модели объектов, явлений, процессов; 
- рабочая установка; 
- изделие ручного труда, сувенир; 
- костюм и др. 

 
В состав материалов готовой работы в обязательном порядке включаются: 
1.Проект, выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм: 
- информационная карта проекта; 
- рабочие материалы по проекту (анкеты и их результаты, конспекты и пр.); 
- презентация для защиты; 
- письменная реферативная часть работы для проектно-исследовательских 
проектов. 
2. Исследовательская работа: 
- готовая исследовательская работа, написанная и оформленная в соответствии с 
методическими рекомендациями; 
- презентация к защите. 
3. Процесс работы над проектом сопровождает Паспорт проекта  
Работа учащегося оценивается по 4 направлениям: 

1. Защита темы и плана проекта. Входит в комплекс критериев раздела «Оценка 
процесса работы». 

2. Оценка процесса работы (оценивается куратором работы) 
Критерии Содержание критерия Кол-во 

баллов 
факт 

Постановка 
проблемы, выбор 

темы 

Понимает проблему, сформулированную с помощью 
учителя. 

1  

ИЛИ Самостоятельно формулирует проблему, объясняет 
выбор темы 

2  

Самостоятельно формулирует тему +2  
Уверенно аргументирует актуальность выбранной темы 
(или ракурса темы) 

+2  

всего Максимальное кол-во баллов –  6 баллов 
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Целеполагание 

Формулирует и понимает цель, умеет выделить задачи 3  
Задачи соответствуют цели 3  
Анализирует ресурсы, необходимые для выполнения 
проекта 

3  

всего Максимальное кол-во баллов –   9 баллов 

Планирование 

Самостоятельно определил последовательность действий, 
составил план 

3  

Самостоятельно спланировал время работы над проектом и 
рационально его распределил 

3  

Соблюдает план взаимодействия с куратором 2  
Понимает, как будет использоваться его продукт в 
дальнейшем 

3  

всего Максимальное кол-во баллов –  11 баллов 

Поиск и получение 
информации 

Информация получена из 1-2 источников 1  
ИЛИ Объем информации достаточно полный (3 и более 
источника), источники разноплановые 

2  

Осуществлял поиск информации по теме проекта 
самостоятельно  

+3  

Обосновывает использование источников определенного 
вида 

+3  

всего Максимальное кол-во баллов –  8 баллов 

Обработка 
информации 

Демонстрирует владение информацией по теме 4  
Интерпретирует информацию в соответствии с целями и 
задачами проекта 

4  

всего Максимальное кол-во баллов –   8 баллов 

Выводы по 
полученной 
информации 

Самостоятельно формулирует выводы по результатам 
работы 

3  

Выводы соответствуют поставленным целям и задачам, 3  
Самостоятельно анализирует перспективы проекта 2  

Всего  Максимальное кол-во баллов – 8 баллов 
Итого Максимум - 50  

3.Оценка результата (продукта):  

Критерии 
Содержание критерия Максимальное количество 

баллов 

Функциональность 
Признание выполненной учащимся работы 
для теоретического и (или) практического 
применения. 

10 

Интегративность  
Связь различных источников информации и 
областей знаний и ее систематизация в 
единой концепции творческой работы 

10 

Новизна, актуальность  

Обоснованность работы в настоящее время, 
которая предполагает разрешение 
имеющихся по данной тематике 
противоречий 

5 

Оригинальность, 
креативность 
(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 
помощью которых учащийся внес нечто 
новое в современную действительность 

5 

Уникальность 
Распространение результатов и продукта 
творческой работы или рождение нового 
замысла 

5 

Всего 35 
 
4.Оценка процесса защиты проекта: 



664 
 

Критерии оценки Содержание критерия Кол-во 
баллов 

Структурированность и 
логичность  
(до 3 баллов) 

Структурированно, обеспечивает понимание и доступность 
содержания выступления 

3 

Структурировано, но нет логики в построении выступления 2 

Структура отсутствует 1 

Качество выступления 
(до 3 баллов) 

Выступление выразительное, грамотная речь, хорошая связь с 
аудиторией 

3 

Выступление упорядоченное, но названные умения 
продемонстрированы в средней степени 

2 

Доклад зачитывается по подготовленному тексту 1 
Взаимодействие с 
аудиторией 
(до 3 баллов) 

Отвечает на вопросы аргументированно, делает 
самостоятельные выводы, задаёт встречные вопросы для 
уточнения, импровизирует 

3 

Отвечает на вопросы убедительно и аргументированно 2 
С трудом отвечает на наводящие вопросы 1 
Не может чётко ответить на большинство вопросов. 0 

Наглядность 
представления 
(до 3 баллов) 

Выступление сопровождается качественной презентацией, 
текст выступления не дублирует текст слайдов, представлены 
графики, таблицы, фотоматериалы и т.д. 

3 

Наглядность красочная, но перегружена текстом, основные 
мысли не выделены. 

2 

Представленный наглядный материал неэффективный, 
малоинформативный. 

1 

Самооценка* 
(до 3 баллов) 

Представлена оценка и анализ своей работы на высоком 
уровне 

3 

Анализ работы неполный, поверхностный  

Анализ работы отсутствует  

регламент Не соблюдение регламента -1 

 Итого максимум 15 
 

* Одной из особенностей работы над проектом является рефлексивная 
самооценка хода и результата работы. Это позволяет, увидеть допущенные ошибки и 
недостатки работы. На этапе представления результатов автору предлагается 
проанализировать процесс работы над проектом и его результат. Качество самооценки 
оценивается в баллах в блоке «Оценка процесса защиты». 

Оценка реферативной (теоретической) части работы* (только для 
исследовательских и информационных проектов): 

Критерии Содержание критерия Кол-
во 
балло
в 

Актуальность, 
новизна 
работы 

Работа является новой, автор обращается к проблеме, для комплексного 
решения которой нет готовых ответов 

0-1 

Автор грамотно сформулировал актуальность данной темы 0-1 
 
Оригинальность, неповторимость проекта 

0-1 
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Методы 
исследования 

Применение практических методов исследования (наблюдение, интервью, 
анкетирование, опрос, собеседование, тестирование, фотографирование, 
измерение, сравнение, эксперимент, лабораторный опыт, моделирование и 
др) 

0-2 

Целесообразность применяемых методов 0-1 

Качество 
содержания 

Правильно сформулированы цель, задачи проекта 0-2 
Логичность построения работы 0-2 
Научность, использование терминологии 0-2 
Источники информации (актуальность, достоверность, объем) 0-2 
Наличие и соответствие выводов, поставленным целям 0-2 

Теоретическая 
и/или 

практическая 
ценность 

Работа интересна в практическом плане 0-1 

Работа интересна в теоретическом плане 0-1 

Работа имеет перспективы развития 0-1 

Оформление 
работы 

Титульный лист 0-1 
Создание макета документа (форматирование текста, нумерация, параметры 
страниц, поля, междустрочные интервалы) 

0-1 

Оформление оглавления, заголовков, разделов, подразделов 0-1 
Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 0-1 
Оформление информационных источников 0-1 
Наличие сносок 0-1 

 Итого максимум 25 
Итоговая оценка  
Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым 

подходом сформированности навыков проектной деятельности.  
Итоговая оценка индивидуального итогового проекта является суммированным 

результатом коллегиального решения всех членов комиссии и оценок за каждый этап 
защиты. 
Все полученные баллы суммируются и переводятся в оценку: 

 Количество баллов Оценка  
Индивидуальный проект 90 - 100 баллов «Отлично» 

60 – 89 баллов «Хорошо» 
30-59 баллов «Удовлетворительно» 

Учебное исследование 100-125 баллов «Отлично» 
70 – 99 баллов «Хорошо» 
69 – 40 баллов «Удовлетворительно» 

*Помимо оценки, работа может получить особые рекомендации комиссии. 
 Отметка за выполнение проекта может быть занесена в аттестат отдельной 

строкой «Выполнение итогового проекта». 
 
Сроки реализации проектов и защиты  
По срокам выполнения и объемам проектные и исследовательские работы могут 

быть четвертными, полугодовыми и годовыми. 
 Защиты происходят 1 раз в год, по окончанию принятых в школе отчетных 

периодов. Сроки защит утверждаются на педсоветах. Если проект в ходе реализации 
получился слишком объемным, или возникли трудности с его реализацией, его 
разбивают на части и защищают каждую часть отдельно. Оценивание проектной 
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работы происходит по полугодиям по итогам защищенных проектов, выполненных 
работ, выступлениям на внешних защитах. 

В конце 11 класса производится подведение итогов проектной работы учащихся 
за весь период обучения на уровне среднего общего образования. 
 

Содержание курса  с указанием  форм организации и видов деятельности. 
                                                                                        10 класс 

Модуль 
1. 

Культура 
исследования и 
проектирования (10 
ч) 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, 
применяемые в области проектирования: проект; 
технологические, социальные, экономические, 
волонтёрские, организационные, смешанные 
проекты. 
Раздел 1.2. Анализирование проекта. 
Самостоятельная работа обучающихся 
(индивидуально и в группах) на основе найденного 
материала из открытых источников и содержания 
школьных предметов, изученных ранее (истории, 
биологии, физики, химии). 
Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс 
проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий. 
Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». 
Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 
масштабного проекта от первоначальной идеи с 
системой аргументации до полной его реализации. 
Раздел 1.5. Техническое проектирование и 
конструирование. Разбор понятий: проектно-
конструкторская деятельность, конструирование, 
техническое проектирование. 
Раздел 1.6. Социальное проектирование как 
возможность улучшить социальную сферу и 
закрепить определённую систему ценностей в 
сознании учащихся. 
Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. 
Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 
информационно-консультативные, экологические. 
Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство 
и обсуждение социального проекта «Дети одного 
Солнца», разработанного и реализованного 
старшеклассником. 
Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение 
возможностей IT-технологий для решения 
практических задач в разных сферах деятельности 
человека. 
Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и 
как тип деятельности. Основные элементы и 
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понятия, применяемые в исследовательской 
деятельности: исследование, цель, задача, объект, 
предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 
2. 

Самоопределение (8 
ч) 

 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы 
деятельности. 
Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что 
мы хотим изменить своим проектом. 
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. 
Обоснование актуальности темы для 
проекта/исследования. 

Модуль 
3 

Замысел проекта (10 
ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в 
работе над проектом. 
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели 
проекта. 
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и 
прогнозирование результатов проекта. 
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её 
обработка и анализ. 

Модуль 
4 

Условия реализации 
проекта (6 ч) 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение 
понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 
инвестор, благотворитель. 
Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. 
Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 
венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, 
долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 
фондовый рынок,краудфандинг. 
Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, 
эффективность использования вклада каждого 
участника. Особенности работы команды над 
проектом, проектная команда, роли и функции в 
проекте. 
Раздел 4.4. Модели и способы управления 
проектами. 

                                                                                                   11 класс 
Модуль 
5. 

Трудности 
реализации проекта 
(10 ч) 

 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации 
проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 
проекта, жизненный цикл продукта (изделия), 
эксплуатация, утилизация. 
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их 
предвидения и преодоления. 
Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу 
проектного замысла «Завод по переработке 
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пластика». 
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу 
проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 
Сравнение проектных замыслов. 
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу 
региональных проектов школьников по туризму и 
краеведению. 

Модуль 
6 

Предварительная 
защита и экспертная 
оценка проектных 
и исследовательских 
работ (7 ч) 

 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и 
исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами. 
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект 
«Разработка портативного металлоискателя». 
Проектно-конструкторское решение в рамках 
проекта и его экспертная оценка. 
Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его 
экспертная оценка. 

Модуль 
7 

Дополнительные 
возможности 
улучшения проекта 
(14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. 
Освоение понятий: изобретение, технология, 
технологическая долина, агротехнологии. 
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент 
проектирования. Освоение понятий: анкета, 
социологический опрос, интернет-опрос, 
генеральная совокупность, выборка респондентов. 
Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые 
формы проектов. Освоение понятий: 
таргетированная реклама, реклама по бартеру и 
возможности продвижения проектов в социальных 
сетях. 
Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования 
видеоролика для продвижения проекта. 
Раздел 7.6. Оформление и предъявление 
результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 

 
Модуль 
8. 

Презентация и 
защита 
индивидуального 
проекта (3 ч) 

 

Итоговая презентация, публичная защита 
индивидуальных проектов / исследований 
старшеклассников, рекомендации к её подготовке и 
проведению. 

 
 

 
Тематическое планирование курса «Индивидуальный проект» 
 

№ Распределение учебного материала курса Количество 



669 
 

часов 
10 класс 

1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования 10 
2 Модуль 2. Самоопределение 8 
3 Модуль3. Замысел проекта  10 
4 Модуль4.Условия реализации проекта 6 

11 класс 
5 Модуль 5. Трудности реализации проекта 10 

 
6 Модуль 6.Предварительная защита и экспертная оценка проектных 

и исследовательских работ 
7 

7 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 14 
8 Модуль 8. Презентация и защита проекта 3 
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Элективный курс по русскому языку «Практикум по написанию сочинения» 
 

          Планируемые результаты изучения элективного курса 
Выпускник научится: 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

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

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

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 
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-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

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

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

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

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

том числе художественной литературы). 
 

 Содержание курса 
 
Введение (1ч) 
 Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности 
ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 
Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 
Языковые нормы(2ч) 
 Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм . Словари русского языка. 
Словарь трудностей русского языка. 
Орфоэпическая норма(2ч) 
 основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы ударения). Причины 
нарушения орфоэпических и акцентологических норм. Предупреждение ошибок на 
орфоэпическом уровне. 
Лексическая норма (2ч) 
Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие лексики 
русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 
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лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие 
и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 
предупреждение. 
Грамматические нормы(11ч) 
 (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 
Словообразовательная норма.  
 Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок 
при словообразовании и словообразовательном анализе. 
Морфологические нормы.  
 Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. Морфологический 
анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, их 
предупреждение. 
Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 
словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях. 
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. (17ч) 
Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 
орфографических правил. 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). 
Пунктуационная грамотность.  
 Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. 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. 
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 
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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.  
 Специфика отдельных стилей речи (произношение, словообразование, лексика и 
фразеология, морфология, синтаксис). Предупреждение ошибок при определении 
стиля текста, его фрагмента. 
 
Изобразительно-выразительные средства языка.  
Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. 
Стилистические фигуры. 
Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение).  
Умения, проверяемые на коммуникативном уровне выполнения экзаменационной 
работы. Исходные тексты, их характеристика. Информационная насыщенность 
текстов предыдущих лет. Жанровое многообразие сочинений. 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. Формы аргументации. Правила 
использования аргументов. 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.  
Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование 
собственных текстов. 
Обобщающее повторение. 
 
                                  Тематическое планирование 35 часов 

№ Тема Характеристика основных видов 
деятельности, в том числе, с учетом Рабочей 

программы воспитания 

1 Введение (1ч) 

 

 Нормативные и методические документы по 
подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому 
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языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. 
Спецификация экзаменационной работы. 
Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии 
и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

2 Языковые нормы(2ч) 

 

Литературный язык. Нормированность речи. Типы 
норм . Словари русского языка. Словарь трудностей 
русского языка. 

3 Орфоэпическая норма(2ч) основные правила орфоэпии. Акцентологическая 
норма (нормы ударения). Причины нарушения 
орфоэпических и акцентологических норм. 
Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне. 

4 Лексическая норма (2ч) 

 

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 

5 Грамматические 
нормы(11ч) 

 

Словообразовательная норма.  

 Способы словообразования. Ошибочное 
словообразование. Предупреждение ошибок при 
словообразовании и словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы.  

 Правила и нормы образования форм слов разных 
частей речи. Морфологический анализ слова. 
Грамматические и речевые ошибки на 
морфологическом уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. 

 Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 
словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в 
словосочетаниях. 

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). 
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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. 

6 Нормы письменной речи: 
орфографические и 
пунктуационные нормы. 
(17ч) 

 

Орфографическая грамотность. Использование 
алгоритмов при освоении орфографических правил. 
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). 

Пунктуационная грамотность.  

 Использование алгоритмов при освоении 
пунктуационных норм. 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. 

 

 
 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 
 

Планируемые результаты освоения курса финансовой грамотности в 10—11 
классах достигаются на основе деятельностного подхода, реализуемого в рамках 
общеинтеллектуального направления путём использования словесно-логических, 
научно-исследовательских и игровых форм организации деятельности, изучения 
содержания учебного материала, методического сопровождения, иллюстраций. 

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся участвовать 
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в реальных финансовых ситуациях, возникающих в условиях цифрового мира, за 
счёт: 

• понимания и грамотного применения финансовых терминов; 
• сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности 

с государством, кредитными и страховыми организациями, Пенсионным фондом 
РФ, налоговыми органами, потенциальными инвесторами; 

• изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом 
мире и способов их применения; 

• разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме 
стартапа и его защиты. 

Ученик научится: 
• оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных 

компетенций; 
• видеть различия разных типов денег, понимать сущность происходящих 

процессов изменения стоимости денег, определять безопасность операций; 
• формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; 

планировать личные доходы и расходы; 
• понимать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, 

платёжных карт, страховых программ и т. д.; 
• представлять типичные ошибки при использовании базовых 

финансовых услуг; 
• понимать различия между финансовыми инструментами, представлять 

их возможности применения; 
• различать банки и микрофинансовые организации (МФО); 
• оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть 

возможные последствия; 
• понимать специализацию и роль финансовых посредников в области 

банковских, страховых и инвестиционных услуг; 
• разбираться в структуре и принципах работы налоговой и пенсионной 

систем; 
• отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы 

защиты от них; 
• пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; 
• защищать персональную информацию различными способами; 
• понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые 

ресурсы и представлять возможные риски. 
Ученик получит возможность научиться: 
• разрабатывать личный план развития; 
• принимать осознанные решения при совершении операций с 

денежными средствами, использовать на практике дистанционные средства 
управления финансами; 

• оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые  
• процесс управления личными финансами с помощью цифровых 

технологий; 
• расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и 

приоритетами; 
• оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый; 
• диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 
• представлять образ идеального заёмщика для банка; 
• взаимодействовать с государством путём создания личных кабинетов 

на сайтах, предоставляющих государственные услуги; 
• формулировать идею стартапа, понимать возможности 

финансирования (в зависимости от конкретных условий). 
Метапредметные результаты состоят в формировании и практическом 

использовании аналитического подхода к работе с финансовой информацией. 
Познавательные: 
• освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся 

условиях; 
• организация сбора, обработки, анализа информации в цифровом мире; 
• овладение методами сравнения, обобщения, классификации, 
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формулирования выводов, исходя из конкретной финансовой ситуации; 
• установление причинно-следственных связей, логической цепи 

рассуждений, доказательств при обосновании выбора варианта действий; 
• формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме. 
Регулятивные: 
• постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой 

проблемы; 
• прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их 

стоимости, функций, видов; 
• оценка преимущества применения цифровых технологий при 

достижении финансовых целей; 
• контроль результатов использования, выбранного способа достижения 

финансовых целей; 
• корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом 

влияния различных факторов; 
• оценка результатов реализации принятого финансового решения. 
Коммуникативные: 
• инициирование сотрудничества в поиске и сборе финансовой 

информации; 
• планирование, определение функций и способов взаимодействия 

обучающихся в игровой форме при обсуждении возможностей для успешного 
решения финансовых вопросов; 

• представление результатов анализа определённой финансовой 
проблемы в форме доклада, сообщения с использованием возможностей ИКТ. 

К личностным результатам обучения относится формирование 
самостоятельности при принятии финансовых решений в цифровом мире, что 
реализуется посредством: 

• осознания себя как участника финансовых ситуаций, требующих 
принятия ответственных решений; 

• личной оценки действий субъектов финансовых отношений; 
• овладения навыками анализа финансовых отношений на основе их 

моделирования в виде игровых ситуаций; 
• готовности пользоваться своими правами в финансовой сфере; 
• готовности использовать возможности, существующие в цифровом 

мире, для принятия финансовых решений. 
 
Содержание курса 
Раздел 1. Личность в мире будущего, 8ч 
 Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. 

Человеческий капитал. Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный 
интеллект. Компетенции будущего.  

Раздел 2. Деньги в цифровом мире, 12 ч. 
 Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. 

Инфляция и дефляция. Волатильность. Банковские карты. Мобильный и 
интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. Телефонное мошенничество. 
Скимминг. Фишинг. Снифферинг. 

Раздел 3. Моделирование личных финансов, 8 часов 
 Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные 

потребности. Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. 
Страхование рисков. Осознанные расходы. Источники дохода. Правила 
составления финансового плана. Финансовая «подушка безопасности». 

Раздел 4. Инструменты сбережения и инвестирования, 12 часов:  
10 класс - 7 часов, 11 класс – 5 часов 
 Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке 

(депозит). Простые и сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии 
государства. Система страхования вкладов. Инвестирование. Финансовые активы. 
Облигации. Акции. Государственные и корпоративные облигации. Производные 
финансовые инструменты. Опционы. Фьючерсы. Квалифицированный инвестор. 
Брокер. Индивидуальный инвестиционный счёт. Стратегия инвестирования. 
Доходность. Рыночные риски. Диверсификация инвестиционного портфеля. 
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Принципы финансовых пирамид в цифровом мире. 
 
Раздел 5. Инструменты кредитования и заимствования, 13 часов 
 Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. 

Ипотека. Коммерческий банк. Микрофинансовые организации. Идеальный 
заёмщик. Кредитная история. Кредитный договор. Способы погашения кредита. 
Банкротство физических лиц. 

Раздел 6. Сотрудничество с государством, 8 часов 
 Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт 

гражданина. Персональные данные. Традиционная и биометрическая защита. 
Единая система идентификации и аутентификации. Связь гражданина с 
государством. Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая стоимость. 
Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Социальная поддержка. 
Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный возраст. Пенсионная 
система. Страховая и накопительная части пенсии. Новая пенсионная формула. 

Раздел  7. Создайте свой стартап, 7 часов 
 Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. 

Бизнес-идея. Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности 
реализации идей. Принятие решений в ситуации неопределённости. 

Повторение 2ч. 
 

                                                        Тематическое планирование 10-11 класс  70 часов 

Тема Характеристика основных видов деятельности 

 10 класс 

Тема1.Личность в 
мире будущего.(8ч) 

анализируют важные жизненные этапы, факторы и 
обстоятельства возможных ситуаций; выделяют критерии 
успешности; составляют свой условный сценарий жизни 

Рассматривают понятие и разнообразие 
профессиональных компетенций  высказывают свою точку 
зрения, приводят аргументы; анализируют мнения других 
учащихся 

Дискутируют о востребованных профессиях «сегодня» и 
«завтра»; выделяют особенности фундаментального 
образования и приводят аргументы для выбора 
направлений фундаментального образования; 
формулируют и высказывают свою точку зрения, приводят 
аргументы; анализируют 

Тема2.Деньги в 
цифровом мире.(12 
ч.) 

Обсуждают этапы эволюции денег, приводят примеры; 
формируют понимание понятия электронных денег; 
сравнивают возможности использования разных видов 
денег; оценивают полученные знания и умения; находят 
информацию об изготовлении денег в разные периоды 
истории  

Анализируют причины появления в истории 
человеческого общества денег сравнивают 

оценивают полученные знания и умения; находят 
информацию об изготовлении денег в разные периоды 
истории, представляют презентации или устные доклады 
как результат своей деятельности; формулируют и вы-
сказывают свою точку зрения, приводят аргументы; 
анализируют мнения других учащихся; 
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Тема3. 
Моделирование 
личных финансов (8 
ч). 

Выявляют проблемы сопоставления потребностей и 
финансовых возможностей; обсуждают процесс достижения 
финансовых целей, предлагают варианты возможных 
действий; анализируют функционал мобильных 
приложений; формулируют и высказывают свою точку 
зрения, приводят аргументы; анализируют мнения других 
учащихся 

Высказывают своё мнение о корректировке процесса 
достижения финансовых целей, подбирают примеры, 
рассматривают возможные ситуации; работают в 
мобильных приложениях; обсуждают результаты и делают 
выводы 

Анализируют результаты исследований о тратах людей в 
разных странах мира; анализируют фактическую и 
статистическую информацию, сопоставляют факты и 
выделяют закономерности; проводят сравнительный 
анализ статей расходов, формулируют выводы 

Тема4. Инструменты 
сбережения и 
инвестирования.(7ч). 

Анализируют различные предложения банков, выделяют 
критерии сравнивания и выбирают наиболее подходящий 
вариант; формулируют и высказывают свою точку зрения, 
приводят аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Обобщают знания о сбережениях, обсуждают финансовые 
цели человека, оценивают выбор действий в разных 
ситуациях; анализируют свои знания и умения, формируют 
план ближайшего развития; высказывают своё мнение о 
сбережениях 

Обсуждают подготовленные учащимися доклады; 
формулируют и высказывают свою точку зрения, приводят 
аргументы; анализируют мнения других учащихся; 
оценивают проделанную работу и свои знания и умения 

11 класс 35 часов 

Тема4.(продолжение) 
Инструменты 
сбережения и 
инвестирования.(5ч). 

Узнают о возможностях начинающих инвесторов, 
рассматривают особенности процессов инвестирования и 
способов оптимизации; изучают возможности открытия 
брокерского счёта на сайтах разных банков; готовят 
доклады для выступлений 

Анализируют предложенные практические задания, 
сопоставляют данные и принимают решения; формулируют 
и высказывают свою точку зрения, приводят аргументы; 
анализируют мнения других учащихся 

Обсуждают подготовленные учащимися доклады; 
формулируют и высказывают свою точку зрения, приводят 
аргументы; анализируют мнения других учащихся; 
оценивают проделанную работу и свои знания и умения 

Тема5. Инструменты 
кредитования и 
заимствования (13 ч) 

 Актуализируют знания о потребностях человека, 
сопоставляют потребности и количество денежных средств, 
необходимых для их удов-летворения; читают текст 
параграфа, объясняют ключевые понятия и рассматривают 
принципы организации процесса кредитования; 
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формируют образ идеального заёмщика для банка; 
формулируют и высказывают свою точку зрения, приводят 
аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Сравнивают и анализируют банковские предложения по 
кредитам и кредитным картам в разных банках, 
самостоятельно выделяют критерии сравнения; 
формулируют и выска-зывают свою точку зрения, приводят 
аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Анализируют ипотечное кредитование, выделяют 
положительные и отрицательные стороны; формируют 
собственное отношение к проблеме; объясняют ключевые 
понятия; формулируют и высказывают свою точку зрения, 
приводят аргу-менты 

Пользуются кредитным онлайн- калькулятором на сайтах 
разных банков, анализируют возможности; формулируют и 
высказывают свою точку зрения, приводят аргументы; 
анализируют мнения других учащихся; принимают 
решения исходя из условий практических заданий, 
объясняют свою позицию 

 

Тема6. 
Сотрудничество с 
государством (8 ч) 

Исследуют порталы и сайты, связанные с предоставлением 
государственных услуг; анализируют функционал и 
оценивают перспек-тивы развития таких сайтов; 
актуализируют знания о налогах, обсуждают их виды, 
выясняют задачи и принципы работы налоговой системы 
России; формулируют и высказывают свою точку зрения, 
приводят аргументы; анализируют мнения других учащихся 

Узнают о видах идентификации личности в России и 
других странах, обсуждают проблемы и перспективы; 
дискутируют на тему безопасности персональных данных; 
анализируют ЕСИА, описывают функциональные 
возможности пор-тала; выполняют практическое задание; 
проводят опрос о персональных данных и средствах их за-
щиты 

Актуализируют знания и собирают дополнительную 
информацию о пенсионной системе; обсуждают виды и 
параметры пенсии, анализируют факторы, определяющие 
размер пенсии; формулируют и высказывают свою точку 
зрения, приводят аргументы; анализируют мнения других 
учащихся 

Тема7. Создайте 
свой стартап (7 ч). 

Рассматривают сущность стартапов и историю 
возникновения такого направления деятельности; 
выдвигают идеи для стартапов, обсуждают их и 
аргументируют; разрабатывают идею для групповой работы 
над стартапом 

Обсуждают необходимость планирования деятельности; 
выделяют и обсуждают задачи бизнес-планирования; 
формулируют и высказывают свою точку зрения, приводят 
аргументы; анализируют мнения других учащихся; 
составляют план развития стартапа 
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Рассматривают и анализируют представленные группами 
идеи стартапов, выделяют сильные и слабые стороны; 
обсуждают возможные проблемы, с которыми могут 
столкнуться представленные стартапы; формулируют и 
высказывают свою точку зрения, приводят аргументы; 

Обсуждают возможные способы продвижения стартапов; 
исследуют интернет-пространство в поисках сайтов для 
продвижения стартапов, анализируют их функциональные 
возможности 

Повторение (2 ч). Обобщают и систематизируют проделанную работу, 
формулируют основные выводы; формулируют и 
высказывают свою точку зрения, приводят аргументы; 
анализируют мнения других учащихся  

Систематизируют информацию; формулируют и 
высказывают свою точку зрения, приводят аргументы; 
анализируют мнения других учащихся  

приводят примеры, разбирают возможные ситуации;  ана-
лизируют, делают выводы и обсуждают с одноклассниками 
результаты 

 
 

Элективный курс «Основы медицины» 
1. Планируемые результаты изучения элективного курса 

Выпускник научится: 
1) алгоритм первой помощи 
2) правила санитарии и гигиены, ухода за больными  
3) основы строения и функционирования тела человека 
4) основы проявления основных болезней человека 
5)принципы организации системы здравоохранения и деятельности 

медицинских организаций 
6) правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты 
7) основные медицинские термины и принципы их образования 
8) основы этики и деонтологии медицинского работника 
9) основы сохранения и поддержания здоровья человека 
10) основные этапы развития медицины; 
- организацию медицинской помощи, подготовку и функции медицинских 

работников; 
- значение внешней среды в возникновении и развитии заболеваний; 
- основы медицинской этики и психологии; 
- роль ухода за больными различного профиля и сложности; 
- основы гигиены и санитарно-эпидемиологического режима в медицинских 

организациях; 
- функциональные и анатомические системы организма человека и их 

взаимосвязь; 
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- десмургии, иммобилизации, реанимационных мероприятиях при неотложных 
состояниях; 

- особенности детского возраста, ухода за ребенком. 
Уметь: 

1) действовать по алгоритму в случае экстремальной ситуации 
2) оценивать признаки жизни человека 
3) проводить эффективную сердечно-легочную реанимацию в пределах оказания 

первой помощи 
4) оказывать первую помощь при травмах 
5) накладывать повязки основных видов 
6) осуществлять уход за тяжелобольным человеком 
7) проводить опрос пациента 
8) обосновывать необходимость соблюдения здорового образа жизни 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться обладать 

следующими навыками: 
- навыки личной гигиены и гигиены пациента; 
- десмургии и иммобилизации; 
- работа с перевязочным материалом; 
- приемы остановки кровотечения и обработки ран; 
- техника инъекций на фантомах, сердечно-легочная реанимация. 
Перечень манипуляций: 
-измерение частоты сердечных сокращений 
-аускультация сердечных тонов в норме и патологии 
-измерение артериального давления 
-термометрия 
-заполнение температурного листа 
-перемещение тяжелобольного 
-профилактика пролежней 
-обработка рук медицинского персонала 
-смена постельного белья тяжелобольному 
-наложение повязки на голову "шапочка Гиппократа" 
-наложение повязки чепец 
-наложение повязки на сустав 
-наложение повязки на грудную клетку 
-наложение повязки на палец 
-антропометрия 
-гигиеническая обработка пациента 
-рекомендации по здоровому питанию 
-освобождение дыхательных путей 
-сердечно-легочная реанимация 
-укладывание на носилки 
 

2. Содержание курса 
2.1 10 класс 

История медицины. Содержание лекционных занятий. Всего: 10 часов 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Часы Содержание (перечень учебных вопросов) в 
том числе, с учетом Рабочей программы 
воспитания 

1. Развитие и 
основные 
достижения 
медицины в 
целом. Основные 
принципы 
отечественного 
здравоохранения.  

Медицина и 
философия. 
Медицина и 
религия о жизни и 
смерти, причинах 
болезней и 
методах лечения. 
Философы и 
писатели из 
медицинского 
сословия. 

6 История медицины как наука и предмет 
преподавания. Определение истории медицины 
как науки, изучающей развитие медицинской 
деятельности в связи с общественной жизнью, 
культурой в конкретной исторической 
обстановке. Деление истории медицины на: 
общую историю медицины и частную (историю 
развития отдельных дисциплин).  
Появление законодательных актов в медицине, 
положение врача в обществе. Наиболее 
характерные черты медицины в разных странах. 

Представления о причинах болезней. Наиболее 
ценные профилактические мысли и 
гигиенические советы. Развитие медицинских 
знаний. Значение греческой культуры в развитии 
мировой цивилизации. Материализм Демокрита, 
идеализм Платона. Древнегреческие врачи: 
Асклепий, Гиппократ. Первые больницы 
(лечебницы, ятреи). Деонтологические идеи 
Гиппократа, значение их для воспитания 
отечественных врачей. Клятва Гиппократа – 
основа торжественного обещания врача. Жизнь и 
деятельность Ави-ценны, научное наследие 
(«Канон медицины», краткое содержание); 
влияние на формирование материалистического 
направления в медицине. 

2. История 
отечественной 
медицины. 
Основоположники 
отечественной 
медицины. 
Медицина в годы 
Великой 
Отечественной 
войны и 
послевоенный 
период. 

4 Медицина в Киевском и Русском государствах (IX-
XVв.в.). Характеристика эпохи. Народная 
медицина. Лечцы – народные врачеватели. 
Методы лечения больных. Больницы в 
Древнерусском государстве (больница Ольги в 
Киеве, X в., Монастырская больница в 
Переяславле, XI в.). Русская баня и ее 
гигиеническое значение. Вопросы врачевания и 
гигиены по древним актам и документам: 
летописи, «Русская правда». Влияние М.В. 
Ломоносова на развитие естествознания и 
медицины. Письмо «О размножении и 
сохранении российского народа» (1761г.). Борьба 
русских ученых за самостоятельное развитие 
отечественной медицины. Основные достижения 
отечественной медицины XVIII в. С.Г. Зыбелин – 
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первый русский профессор медицинского 
факультета Московского Университета. 
Максимович-Амбодик Н.М. – автор первого 
русского оригинального учебника по акушерству 
«Искусство повивания или наука о бабичьем 
деле» (1768г.), автор терминологических 
словарей. Самойлович Д.С. – основоположник 
русской эпидемиологии. Пирогов Н.И. – военно-
полевая хирургия, его вклад в развитие 
отечественной медицины. Павлов И.П. и его 
школа. Семашко Н.А. – его роль в становлении 
советского здравоохранения. Медицина в годы 
Великой Отечественной войны (Бурденко Н.Н., 
Джанилидзе Ю.Ю.) и послевоенный период 
(Петровский Б.В.). Развитие медицины на рубеже 
20-21 веков. Становление и развитие медицины и 
здравоохранения в Югре. 

 
История медицины. Содержание семинарских занятий. Всего:8 часов 

 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. Развитие и 
основные 
достижения 
медицины в 
целом. Основные 
принципы 
отечественного 
здравоохранения. 

Медицина и 
философия. 
Медицина и 
религия о жизни и 
смерти, причинах 
болезней и 
методах лечения. 
Философы и 
писатели из 
медицинского 
сословия. 

4 Медицинская символика. Источники по изучению 
истории медицины. 
Зарождение и развитие отдельных направлений и 
специализаций в медицине (хирургия, анатомия, 
акушерство и педиатрия, гигиена и 
профилактика, вирусология и микробиология) 

Схоластическая медицина. Влияние религий на 
развитие медицины. Медицинское образование и 
государственное регулирование медицины и 
здравоохранения. 

Темы докладов: 

Изобретения шприца 

Эпидемии Московской Руси 

Николай Иванович Пирогов  

Илья Ильич Мечников. 

2. История 
отечественной 
медицины. 

4 Периодизация развития отечественной 
медицины. Основоположники российской 
медицины и здравоохранения. Земская 
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Основоположники 
отечественной 
медицины. 
Медицина в годы 
Великой 
Отечественной 
войны и 
послевоенный 
период. 

медицина, становление советского 
здравоохранения, Медицинское образование. 
Медицина в годы войны и во второй половине ХХ 
века. Рубеж ХХ-XIX веков. Здравоохранение в 
Югре. 

Темы докладов: 

Петровский Борис Васильевич 

Сагандукова Елена Михайловна 

 
Основы биоэтики и деонтологии. Содержание лекционных занятий. Всего: 8 
часов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. Основы 
медицинской этики, 
психологии и 
деонтологии, морали 
и милосердия. 

1 Термины: этика, мораль, психология, 
деонтологии. Общие сведения о болезни, 
лечении и выздоровлении. 

2. Социальная среда в 
развитии болезни.  
 

2 Роль социальной среды в развитии болезни. 
Медицинская этика, психология и 
деонтология. Особенности психофизиологии 
больного. 
 

3. Психологический 
климат медицинских 
организаций. 

2 Психологический климат больницы. Роль 
общения медицинских работников с 
больными. 

4. Роль 
характерологических 
свойств личности в 
обеспечении 
профессионального 
успеха. 

1 Роль характерологических свойств личности в 
обеспечении профессионального успеха. 

5. Отношения врач и 
больной, 
медицинская сестра 
и больной 

2 Отношения – врач и больной, сестра и 
больной. Роль ухода за больными, сестра 
милосердия. Роль характерологических 
свойств личности в обеспечении 
профессионального успеха. Значение 
самовоспитания, воли, характера для 
специалиста 

 
Основы биоэтики и деонтологии. Содержание семинарских занятий. Всего: 10 
часов 
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№ 
п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных 
вопросов) 

1. Основы медицинской 
этики, психологии и 
деонтологии, морали и 
милосердия. 

4 Применение медицинской этики и 
деонтологии на практике. 
Взаимоотношения в медицинском 
коллективе. 

2. Социальная среда в 
развитии болезни. 

2 Роль экологии, образа жизни в развитии 
болезни. Отношение общества и семьи. 

3. Психологический климат 
медицинских 
организаций. 

1 Отношения в медицинское организации: 
врач-больной, медицинская сестра-
больной. Характерологические свойства 
личности в обеспечении 
профессионального успеха. Значение 
самовоспитания, воли, характера 
специалиста. 

4. Роль 
характерологических 
свойств личности в 
обеспечении 
профессионального 
успеха. 

1 Роль характерологических свойств 
личности в обеспечении 
профессионального успеха. 

5. Отношения врач и 
больной, медицинская 
сестра и больной 

2 Отношения – врач и больной, сестра и 
больной. Роль ухода за больными, сестра 
милосердия. Роль характерологических 
свойств личности в обеспечении 
профессионального успеха. Значение 
самовоспитания, воли, характера для 
специалиста 

 
 

Организация медицинской помощи в Российской Федерации. Содержание 
лекционных занятий. 

Всего: 8 часов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. Организация 
медицинской 
помощи в 
Российской 
Федерации.  

2 Основы организация медицинского производства. 
Федеральное и региональное законодательство.  

2. Экономика 
здравоохранения. 

2 Финансирование здравоохранения. Материальная 
база здравоохранения и ее влияние на уровень 
оказания медицинской помощи. Подготовка 
медицинских кадров. 
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3. Материально-
техническое 
оснащение 
медицинских 
организаций. 

2 Понятие о планировании здравоохранения. 
Финансовое планирование, (смета). 

4. Медицинские 
организации: виды, 
типы.  
Социальное 
страхование. 

Медицинский 
бизнес. 

2 Больницы: городская, областная; районная, 
участковая. Диспансеры. Амбулаторно-
поликлинические учреждения: поликлиника, 
амбулатория, здравпункт. Скорая и неотложная 
помощь, станция переливания крови. Учреждения 
охраны материнства и детства, родильный дом. 
Санаторно-курортные учреждения: санатории, 
профилактории, курортная поликлиника, 
грязелечебница и др. Аптечное дело. Судебно-
медицинская экспертиза. Санитарно-
профилактические учреждения, 
эпидемиологические, дезинфекционные, 
противочумные и др. службы. 

 
Организация медицинской помощи в Российской Федерации. Содержание 

семинарских занятий. 
Всего: 4 часа 

 
№ 
п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных 
вопросов) 

1. Организация 
медицинской помощи в 
Российской Федерации.  

1 Основы организация медицинского 
производства. Федеральное и региональное 
законодательство.  

2. Экономика 
здравоохранения. 

1 Финансирование здравоохранения. 
Материальная база здравоохранения и ее 
влияние на уровень оказания медицинской 
помощи. Подготовка медицинских кадров. 

3. Материально-
техническое оснащение 
медицинских 
организаций 

1 Понятие о планировании здравоохранения. 
Финансовое планирование, (смета). 

4. Медицинские 
организации: виды, 
типы.  
Социальное 
страхование.  
Медицинский бизнес. 

1 Больницы: городская, областная; районная, 
участковая. Диспансеры. Амбулаторно-
поликлинические учреждения: 
поликлиника, амбулатория, здравпункт. 
Скорая и неотложная помощь, станция 
переливания крови. Учреждения охраны 
материнства и детства, родильный дом. 
Санаторно-курортные учреждения: 
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санатории, профилактории, курортная 
поликлиника, грязелечебница и др. 
Аптечное дело. Судебно-медицинская 
экспертиза. Санитарно-профилактические 
учреждения,  
эпидемиологические, дезинфекционные, 
противочумные и др. службы. 

 
Общий уход за больными. Содержание лекционных занятий. Всего: 11 

часов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. Организация 
работы лечебных 
учреждений. Типы, 
устройство и 
оборудование 
учреждений 
здравоохранения. 
Значение общего 
ухода за больными. 
Устройство 
приемного 
отделения 

2 Основные типы учреждений здравоохранения. 
Устройство и основные функции больниц. 
Уход за больными, понятие об уходе, его 
значение. 
Приемное отделение. Прием больного и его 
регистрация. Взвешивание больного, измерение 
роста. Осмотр кожных и волосяных покровов. 
Санитарная обработка больного. Стрижка волос, 
ногтей. Приготовление и проведение 
гигиенической ванны, мытье под душем. 
Наблюдение за больным во время приема ванны. 
Транспортировка в палату. Дезинфекция 
приемного отделения. 

2. Организация 
работы, 
оборудование и 
документация 
сестринского 
поста. Личная 
гигиена 
медицинской 
сестры и пациента. 

2 Устройство и оборудование сестринского поста. 
Основные обязанности постовой медицинской 
сестры. Основная документация сестринского 
поста. Правила приема и сдачи дежурств. 
Основные требования к морально-этическим 
качествам младшего и среднего медицинского 
персонала. Правила личной гигиены 
медицинской сестры, основные требования к 
внешнему виду и форме одежды. Правила 
обработки рук и предметов ухода за больными. 

3. Личная гигиена и 
одежда больного, 
положение его в 
постели, 
профилактика 
пролежней 

1 Принципы гигиенического ухода. Уход за кожей 
пациента. Приготовление постели. 
Функциональная кровать, ее значение. 
Уход за полостью рта, ушами, глазами, носом и 
профилактика пролежней. Умывание, 
протирание кожи больного одним из 
дезинфицирующим растворов. Подмывание, 
спринцевание. Положение больного в постели. 
Различные приспособления для создания 
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удобного положения больному. Смена 
нательного и постельного белья у 
тяжелобольных. Предупреждение образования 
пролежней. Подкладывание резинового круга, 
судна, мочеприемника. Уход за кожей при 
наличии пролежней. 

4. Наблюдение и уход 
за больными с 
нарушением 
функции системы 
органов дыхания 
 

2 Уход при заболеваниях органов дыхания. 
Понятие о бронхите, бронхиальной астме, 
пневмонии, плеврите, абсцессе легкого, 
туберкулезе легкого, раке легкого. Анатомо-
физиологические характеристики органов 
дыхания. Понятие о нарушении функции 
системы дыхания – одышке, удушье, кашле. 
Помощь при нарушениях. Сбор мокроты. 
Оксигенотерапия. Увлажнение и 
централизованная подача кислорода. 
Профилактика заболеваний органов дыхания. 

5. Наблюдение и уход 
за больными с 
нарушением 
функции сердечно-
сосудистой 
системы 

2 Уход при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы. Анатомо-физиологическая 
характеристика. Понятие об инфаркте миокарда, 
ревматизме, пороках сердца, гипертонической 
болезни. Понятие о нарушениях функций 
кровеносной системы – одышке, отеках, 
ишемии, острой сосудистой недостаточности, 
обмороке, коллапсе. Особенности ухода за 
больными с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Первая неотложная доврачебная 
помощь. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

6. Уход при 
заболеваниях 
желудочно-
кишечного тракта 

1 Уход при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта. Анатомо-физиологические 
характеристики, особенности желудочно-
кишечного тракта. Понятие о заболеваниях 
желудка: гастриты, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, желудочное 
кровотечение, энтерит, колит. Особенности 
ухода. Первая помощь при кровотечениях. 
Техника промывания желудка. Подготовка 
больного к эндоскопии и рентгеновскому 
исследованию. Профилактика желудочно-
кишечных заболеваний. 

7. Уход при 
заболеваниях 
печени, желчных 
путей, почек и 
мочевыводящих 

1 Уход при заболеваниях печени и желчных путей. 
Анатомо-физиологическая характеристика 
печени и желчных путей. Понятие о гепатите, 
холецистите, желчнокаменной болезни. 
Особенности ухода при гепатите, заболеваниях 
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путей печени и желчных путей, оказание первой 
помощи. Профилактика болезней печени и 
желчных путей. 
Уход при заболеваниях почек и мочевыводящих 
путей. Анатомо-физиологическая 
характеристика почек и мочевыводящих путей. 
Понятие об острых и хронических заболеваниях: 
нефрите, уремии, почечнокаменной болезни, 
раке почек. Первая помощь. Особенности ухода 
за больными с заболеваниями почек и 
мочевыводящих путей. Профилактика этих 
заболеваний. 

 
Общий уход за больными. Содержание семинарских занятий. Всего: 11 часов 

 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. Дезинфекция. 
Стерилизация 

1 Понятие дезинфекции. Виды, методы и способы 
дезинфекции. Приготовление 
дезинфицирующих растворов. Понятие 
стерилизации. Виды и режимы стерилизации. 

2. Биомеханика тела 
медицинской 
сестры и пациента 

1 Понятие о биомеханике. Правила биомеханики. 
Способы перемещения и перекладывания 
пациента. 
 

3. Организация 
работы приемного 
отделения 

1 Правила приема пациента в ЛПУ. Документация 
приемного отделения. Заполнение титульного 
листа стационарной карты больного. 
Взвешивание больного, измерение роста. 
Осмотр кожных и волосяных покровов. 
Санитарная обработка пациента. Приготовление 
и проведение гигиенической ванны, наблюдение 
за пациентом во время приема ванны. 
Транспортировка пациента в палату. 
 

4 Организация 
работы постовой 
медицинской 
сестры 

1 Устройство и оборудование сестринского поста. 
Основные обязанности постовой медицинской 
сестры. Документация сестринского поста. 
Правила приема и сдачи дежурств. Правила 
личной гигиены медицинской сестры, основные 
требования к внешнему виду и форме одежды 
медицинской сестры. Правила обработки рук и 
предметов ухода за больными. 

5 Личная гигиена 1 Уход за кожей тяжелобольного. Умывание, 
протирание кожи больного. Подмывание. 
Положение больного в постели. Применение 
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функциональной кровати. Приготовление 
постели. Смена нательного и постельного белья 
у тяжелобольных. Предупреждение образования 
пролежней. Подкладывание резинового круга, 
судна, мочеприемника. Уход за кожей при 
наличии пролежней. 

6 Уход за 
слизистыми 
тяжелобольного 

1 Уход за слизистыми глаз, носа, ушей, полости 
рта. Обеспечение инфекционной безопасности. 
Дезинфекция предметов ухода. 

7 Термометрия 1 Основные способы измерения температуры. 
Необходимые мероприятия, обеспечивающие 
правильное измерение температуры. Время 
измерения. Регистрация результатов измерения 
температуры. Составление температурных 
кривых. Заполнение температурных листов. 

8 Простейшая 
физиотерапия 

1 Механизм действия простейших 
физиотерапевтических процедур. Техника 
постановки банок, горчичников, согревающих 
компрессов, подача грелки, пузыря со льдом. 

9 Определение 
пульса, дыхания, 
АД 

1 Техника определения пульса, дыхания, 
артериального давления. Показатели нормы. 
Графическая запись в температурном листе. 
Оказание доврачебной помощи при болях в 
области сердца, при удушье, обмороке, высоком 
АД 

10 Кормление 
тяжелобольных 

1 Кормление тяжелобольных, ослабленных и 
больных, находящихся в постели. Подача питья 
из поильника. Помощь пациенту во время 
кормления и после кормления. 

11 Особенности ухода 
в реанимационном 
отделении 

1 Определение реанимационного отделения, 
больные подлежащие лечению в 
реанимационном отделении. Особенности ухода 
за больными. 

 

                                  Тематическое планирование 70 часов 

№п/п Наименование темы Всего 

1. История медицины 18 
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2.2 11 класс 
 

 1. Основы латинского языка. Содержание лекционных занятий.  

     Всего: 8 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. История латинского 

языка 

2 История возникновения латинского языка. 

Этапы развития латинского языка. 

2. Греческий и латинский 

языки в медицине. 

2 Значение греческого и латинского языков в 

медицине. 

3. Термин и терминология 2 Понятие «термин» и «терминология» в 

медицине. 

4. Известные врачи 

Древнего Рима и Древней 

Греции 

2 Вклад знаменитых ученых в мировую медицину 

 

 

2. Основы латинского языка. Содержание семинарских занятий.  

     Всего: 10 часов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1 Состав слова. Правила 

чтения. Глагол.  

1 Глагол, грамматические категории глагола, 

наклонения глагола. 

2 Имя существительное. 

Пять склонения имен 

существительных. Первое 

склонение. 

Несогласованное 

определение. 

1 Имя существительное, грамматические 

категории имени существительного. 

Несогласованное определение. 

3 Краткие сведения о 

рецепте. Латинская часть 

рецепта. Второе склонение 

существительных. 

1 Структура рецепта. Правила написания 

латинской частирецепта. Основные признаки 

существительных 2-го склонения 

4 Имя прилагательное. 

Прилагательное первой и 

второй  группы. 

Согласованное 

определение. Группы 

лекарственных средств. 

2 Прилагательное первой и второй группы, 

согласованное определение. 

2. Основы биоэтики и деонтологии 18 
3. Организация медицинской помощи в Российской 

Федерации 
12 

4. Общий уход за больными  22 
 Всего: 

 
70 
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5 Химическая 

номенклатура. Название 

кислот, оксидов, и их 

употребление в рецептуре. 

Рецептурные 

формулировки и 

сокращения. 

1 Название химических элементов, оксидов, 

кислот. Группирование лексики по группам: 

существительные первой и второй групп, 

прилагательные  первой группы. Рецептурные 

формулировки и сокращения. 

6 Третье склонение имен 

существительных. 

Существительные 

греческого 

происхождения. 

2 Использование существительного третьего 

склонения в рецепте. Образование новых слов с 

помощью ТЭ. Существительные греческого 

происхождения. 

7 Клиническая 

терминология. 

Терминоэлементы. 

Греческие корни, 

суффиксы в названиях 

патологических процессов 

и клинических состояний. 

Названия химических 

элементов, солей. 

2 Греческие корни суффиксы в названиях 

патологических процессов и клинических 

состояний.  

 

 

 

3. Общая патология. Содержание лекционных занятий. Всего: 14 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. Содержание и задачи 

предмета. Методы 

изучения патологии. 

Структурная патология 

клетки как основа 

патологических состояний. 

Нарушения обмена 

веществ в организме и его 

тканях. Влияние факторов 

окружающей среды. 

Болезнь и здоровье. 

4 Понятие об общей и частной патологии. 

Содержание и задачи предмета. Современные 

методы исследований в патологии. Связь 

предмета с другими дисциплинами. Условия 

развития патологических состояний. Понятие о 

болезни. Этиология и патогенез. Причины и 

механизм возникновения болезней. 

Профилактика заболеваний. Структурные 

элементы эукариотической клетки и возможные 

варианты их повреждений. 

Взаимодействие организма и окружающей 

среды в условиях патологии. Повреждающее 

действие физических, химических и 

биологических факторов. Болезнь и здоровье. 

Симптомы болезни. Периоды болезни. 

Общебиологические или стереотипные реакции 

организма. Специфика общепатологических 

процессов. Явление гетерогенности – 

функциональный (жизненный) резерв 

организма. Виды повреждений. Дистрофия – 

определение, механизмы. Классификация 

дистрофий (обратимые – необратимые, 

белковые, жировые, углеводные, минеральные; 

паренхиматозные, мезенхиматозные, 
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смешанные; приобретенные-наследственные). 

Некроз, формы и исходы; пролежни, секвестр, 

инфаркт. 

2. Механизмы 

восстановления функций. 

Адаптационные 

возможности организма. 

Расстройства 

кровообращения и 

лимфообращения 

4 Стереотипные реакции организма на 

повреждение. Механизмы адаптации организма. 

Стресс – определение, стадии, механизмы 

развития. Понятие о шоке, коллапсе, причинах 

их развития. Понятие комы. Реактивность 

организма, ее значение в патологии. Понятия: 

приспособление, компенсация. Механизмы 

компенсаторно-приспособительных реакций. 

Саморегуляция. Атрофия, аплазия, агенезия, 

кахексия, нейрогенная атрофия. Стадии 

развития компенсаторно-приспособительных 

реакций. Регенерация, гипертрофия и 

гиперплазия, организация и инкапсуляция, 

метаплазия. 

Нарушения центрального кровообращения, 

причины. Две формы недостаточности 

кровообращения (компенсированная и 

некомпенсированная). 

Тромбоз – определение, виды, исходы. 

Причины тромбообразования, стадии. Эмболия 

– определение, причины. Эмболия: эндогенная 

и экзогенная, ретроградная и парадоксальная; 

воздушная, газовая, инородными телами, 

микробная, тромбоэмболия, жировая, 

клеточная. Механизм образования отеков. 

Кровотечения. Кровоизлияния. Нарушения 

лимфообращения. 

3. Воспаление 

Опухоли. 

Патология органов 

дыхания 

4 Воспалительные реакции. Причины, 

вызывающие воспаление. Общие понятия о 

воспалении, формы воспалений. Воспаление – 

определение, местные признаки воспаления 

(боль, краснота, отек, повышение температуры, 

нарушение функций). Фазы воспаления 

(альтерация, экссудация, пролиферация) их 

механизмы. Классификация воспалений.  

Общая характеристика опухолей. Клеточная и 

тканевая атипизация. Строение опухолей. Рост 

опухоли. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Классификация 

опухолей. Характеристика злокачественных 

опухолей. Метастазирование и 

рецидивирование опухолей. Рост, виды роста 

опухолей. Влияние опухолей на организм. 

Причины опухолевого процесса. Номенклатура 

опухолей. 

Основные причины, виды и механизмы 

нарушения дыхания. Клинические проявления 

нарушений внешнего дыхания (брандипноэ, 

тахипноэ, ниперноэ, апноэ, диспноэ, типы 
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периодического патологического дыхания – 

Чейна-Стокса, Биота, Куссмауля). Болезни 

системы дыхания. Стадии крупной пневмонии. 

Острый бронхит, исходы. Очаговая 

бронхопневмония, осложнения. Хронические 

неспецифические болезни легких. Хронический 

бронхит. Эмфизема легких. Бронхоэктатическая 

болезнь. Рак легких, его формы (прикорневой, 

периферический, смешанный). 

4. Болезни сердечно-

сосудистойсистемы. 

Патология почек и 

мочеотделения Патология 

органов желудочно-

кишечного тракта. 

2 Основные причины, виды и механизмы 

нарушений работы сердца. Нарушения 

автоматизма: синусовый ритм и его нарушения 

– тахикардия, брадикардия. Нарушение 

возбудимости: экстрасистола, пароксизмальная 

тахикардия, фибрилляция желудочков. Понятие 

о врожденных и приобретенных пороках 

сердца. Воспалительные процессы в сердце. 

Эндокардит. Миокардит. Перикардит. Стадии и 

клинико-морфологические формы 

атеросклероза. Стадии гипертонической 

болезни, гипертонический криз. Ишемическая 

болезнь сердца, приступы стенокардии, 

коронарная недостаточность. Инфаркт 

миокарда. Осложнения острого инфаркта 

миокарда и причины смерти. 

Функции системы мочеобразования и 

мочевыведения. Основные причины, виды и 

механизмы нарушений системы 

мочеобразования. Нарушения функции почек. 

Изменения количества мочи. Изменение ритма 

мочеиспускания. Изменение состава мочи. 

Болезни почек. Гломерулонефрит, виды, 

течение, исходы. Некротический нефроз. 

Пиелонефрит: острый, хронический, 

гематогенный, урогенный. Мочекаменная 

болезнь, течение, исход, как региональный 

компонент заболеваемости. Нефросклероз. 

Уремия. Искусственная почка. Функции 

системы пищеварения. Основные виды, 

причины и механизмы нарушения пищеварения. 

Нарушения пищеварения в полости рта, 

заболевания лимфоидной ткани глотки. 

Нарушения функций пищевода, болезни 

пищевода. Болезни желудка. Острый и 

хронический гастрит. Язвенная болезнь. Рак 

желудка. Нарушения функций кишечника. 

Болезни тонкой и толстой кишки: энтериты, 

колиты. Аппендицит. Симптомы «острого 

живота». Рак кишечника. Нарушение 

секреторной функции и болезни 

поджелудочной железы. Нарушения функции 

печени. Болезни печени: гепатиты, гепатозы. 
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Цирроз печени. Печеночная недостаточность. 

Нарушения функции и болезни желчного 

пузыря. Желчекаменная болезнь. 

 

4. Общая патология. Содержание семинарских занятий. Всего: 10 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. Содержание и задачи 

предмета. Методы 

изучения патологии. 

Структурная патология 

клетки как основа 

патологических 

состояний. Нарушения 

обмена веществ в 

организме и его тканях. 

Влияние факторов 

окружающей среды. 

Болезнь и здоровье. 

2 Понятие о патологии. Содержание и задачи 

предмета. Методы патологической физиологии и 

патологической анатомии. Связь предмета с 

другими дисциплинами. Условия развития 

патологических состояний. Понятие о болезни. 

Этиология и патогенез. Причины и механизм 

возникновения болезней. Повреждающее действие 

физических, химических и биологических 

факторов. Болезнь и здоровье. Симптомы болезни, 

Периоды болезни. Общебиологические или 

стереотипные реакции организма. Специфика 

общепатологическихпроцессов. Явление 

гетерогенности – функциональный (жизненный) 

резерв организма.  

Патология клетки. 

Термины: Нозология. Здоровье. Болезнь. 

Этиология. Патогенез. Ремиссия. Осложнение.  

Нарушения обмена веществ в организме и его 

тканях. Влияние факторов окружающей среды. 

Болезнь и здоровье. 

2. Механизмы 

восстановления 

функций. 

Адаптационные 

возможности организма. 

2 Стереотипные реакции организма на 

повреждение. Механизмы адаптации организма. 

Учение Г.Селье о стрессе. Стресс – определение, 

стадии, механизмы развития. Шок – стадии, виды, 

порочные круги шока, шоковые органы. Понятие 

коллапса. Механизм развития коллапса. Понятие 

комы. Реактивность организма, ее значение в 

патологии. Понятия: приспособление, 

компенсация. Механизмы компенсаторно-

приспособительных реакций. Регенерация, 

гипертрофия и гиперплазия, организация и 

инкапсуляция, метаплазия. Термины: Регенерация. 

Пролиферация. Организация. Инкапсуляция. 

Струп. Грануляционная ткань. Гипертрофия. 

Гиперплазия. Акромегалия. Метаплазия. Стресс. 

Коллапс. Шок. Кома. 

3. Расстройства 

кровообращения и 

лимфообращения. 

2 Нарушения центрального кровообращения, 

причины. Две формы недостаточности 

кровообращения (компенсированная и 

некомпенсированная). Коллатеральное 

кровообращение. Нарушения периферического 

кровообращения, основные формы: артериальная 

и венозная гиперемия, ишемия. Причины, 

признаки, значение и последствия ишемии. 
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Некроз, инфаркт (белый, красный, белый с 

геморрагическим венчиком). Тромбоз – 

определение, виды, исходы. Причины 

тромбообразования, стадии. Эмболия – 

определение, причины. Эмболия: эндогенная и 

экзогенная, ретроградная и парадоксальная; 

воздушная, газовая, инородными телами, 

микробная, тромбоэмболия, жировая, клеточная. 

Термины: Цианоз. Одышка. Тахикардия. 

Артериальная гиперемия. Венозная гиперемия. 

Ишемия. Инфаркт. Тромбоз. Эмболия. Диапедез. 

Стаз. 

4. Воспаление 

Опухоли 

2 Воспалительные реакции. Причины, вызывающие 

воспаление. Общие понятия о воспалении, формы 

воспалений. Воспаление – определение, местные 

признаки воспаления (боль, краснота, отек, 

повышение температуры, нарушение функций). 

Фазы воспаления (альтерация, экссудация, 

пролиферация) их механизмы. Классификация 

воспалений.  

Общая характеристика опухолей. Клеточная и 

тканевая атипизация. Строение опухолей. Рост 

опухоли. Доброкачественные и злокачественные 

опухоли. Классификация опухолей. 

Характеристика злокачественных опухолей. 

Метастазирование и рецидивирование опухолей. 

Рост, виды роста опухолей. Влияние опухолей на 

организм. Причины опухолевого процесса. 

Номенклатура опухолей. 

5. Патология 

терморегуляции 

2 Общая характеристика опухолей. Тканевой и 

клеточной атипизм. Строение опухолей. Рост 

опухоли. Доброкачественные и злокачественные 

опухоли. Классификация опухолей. Стадии 

опухолевого процесса. Характеристика 

злокачественных опухолей. Метастазирование и 

рецидивирование опухолей. Рост, виды роста 

опухолей. Влияние опухолей на организм. 

Причины опухолевого процесса. Номенклатура 

опухолей. Термины: Опухоль. Инвазивный, 

экспансивный, эндофитный, экзофитный рост. 

Малигнизация. Клеточная дисплазия. Метастазы. 

Папиллома. Аденома. Рак. Фиброма. Миома. 

Липома. Гемангиома. Остеома. Хондрома. 

Саркома. Невус. Меланома. 

 

 

5. Первая доврачебная неотложная помощь. Содержание лекционных занятий. Всего: 8 

часов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1. Введение в анатомию и 2 Основные представления о системах и их 



698 
 

физиологию человека. функционировании. Нервная система, система 

кровообращения, дыхания, пищеварения, 

мочевыделительная, скелетно-мышечная и 

эндокринная системы. 

Необходимость определение пульса, частоты 

сердцебиения, дыхания, реакция зрачков, уровня 

сознания и других для оценки состояния 

человека. 

2. Основы реанимации. 1 Терминальные состояния: предагония, агония, 

клиническая смерть, биологическая смерть. 

Определение признаков клинической и 

биологической смерти. Особенности оказания 

реанимационной помощи детям и взрослым в 

объеме само и взаимопомощи. Особенности 

проведения искусственной вентиляции легких и 

закрытого массажа сердца детям младшего 

возраста и у взрослых. Ознакомление с 

признаками инородного тела в дыхательных 

путях ребенка и приемами его удаления. 

3. Травматические 

повреждения. 

1 Методика обследования пострадавших и оценка 

его состояния, места и характера повреждения. 

Ознакомление с приемами высвобождения 

пострадавшего в зависимости от вида аварии 

(высвобождение из автомобиля, из-под завалов и 

т.д). Закрытые повреждения. Ознакомление с 

признаками переломов, вывихов, повреждений 

связок, ушибов. Правила и способы 

иммобилизации стандартными шинами и из 

подручных материалов. Способы 

транспортировки пострадавших. Открытые 

повреждения. Раны. Огнестрельные ранения. 

Осложнения открытых повреждений: инфекция, 

столбняк, эмболия, кровотечение. 

Виды кровотечений. Признаки артериального, 

венозного кровотечений. Носовое кровотечение, 

из полости рта, из ушей, легочное кровотечение, 

кровавая рвота. Отрыв конечностей. Сохранение 

ампутированных частей. 

Травмы грудной клетки и живота. Открытые и 

закрытые повреждения. Внутренне кровотечение 

в полости грудной клетки и в полости живота. 

Клинические признаки, диагностика на 

догоспитальном этапе. 

Черепно-мозговая травма. Челюстно-лицевые 

повреждения и повреждения ЛОР-органов. 

Клинические признаки, диагностика на 

догоспитальном этапе. Способы укладки и 

транспортировки пострадавших. 

Сочетанные и множественные травмы. 

Особенности оказания первой медицинской 

помощи. 

Травматический шок. Клинические признаки, 
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обезболивание, иммобилизация, 

транспортировка. 

4. Термические и 

химические ожоги. 

1 Действие высоких температур и солнечные 

ожоги. Признаки термических поражений кожи, 

глаз, верхних дыхательных путей. Тактика сама и 

взаимопомощи в уменьшении влияния 

термического фактора, предупреждение 

загрязнения ожоговой поверхности, наложение 

повязок. Приемы оказания первой помощи. 

Условия транспортировки пострадавших. 

5. Оказание первой помощи 

при утоплении. 

1 Утопление. Особенности оказания помощи 

(предание положения, удаление воды, 

проведение реанимационных мероприятий) 

6. Первая помощь 

пострадавшим в условиях 

массовых катастроф и 

аварий. 

2 Повреждающие факторы чрезвычайной 

ситуации. Основные характеристики 

повреждений и неотложных состояний. 

Типичные повреждения и другие неотложные 

состояния в зависимости от вида аварий и 

катастроф. Оказание само и взаимопомощи при 

воздействии различных факторов чрезвычайной 

ситуации. Порядок проведения эвакуации 

пострадавших. Взаимодействие различных 

спасательных служб. Правила осуществления 

контроля за пострадавшим во время 

транспортировки. 

 

6. Первая доврачебная неотложная помощь. Содержание семинарских занятий. Всего: 20 

часов 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

1.  Основы реанимации. 3 Распознавание наступления терминального 

состояния (предагония, агония, клиническая 

смерть, биологическая смерть) на манекене-

тренажере. Порядок действий и особенности 

оказания реанимационной помощи детям в 

объеме само и взаимопомощи. Особенности 

проведения искусственной вентиляции легких и 

закрытого массажа сердца детям младшего 

возраста и взрослым с отработкой техники 

оказания помощи на манекене тренажере. 

Инородные тела в дыхательных путях ребенка и 

взрослого. Техника удаления инородных тел. 

2.  Травматические 

повреждения. 

3 Оценка состояния пострадавшего, места и 

характера повреждения у взрослого и ребенка. 

Отработка приемов высвобождения 

пострадавшего в зависимости от вида аварии 

(высвобождение из автомобиля, из-под завалов и 

т.д). Закрытые повреждения. Внешние 

проявления переломов, вывихов, повреждений 

связок, ушибов (осмотр на манекене-тренажере). 

Отработка способов иммобилизации 
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стандартными шинами и из подручных 

материалов. Способы транспортировки 

пострадавших. Открытые повреждения. Раны. 

Огнестрельные ранения. Осложнения открытых 

повреждений: инфекция, столбняк, эмболия, 

кровотечение и необходимая помощь 

пострадавшим с данными повреждениями 

(осмотр и оказание помощи на манекене-

тренажере). 

Виды кровотечений. Признаки артериального, 

венозного кровотечений. Носовое кровотечение, 

из полости рта, из ушей, легочное кровотечение, 

кровавая рвота. Отрыв конечностей. Сохранение 

ампутированных частей. Осмотр и оказание 

помощи на манекене-тренажере. 

Травмы грудной клетки и живота. Открытые и 

закрытые повреждения. Внутренне кровотечение 

в полости грудной клетки и в полости живота. 

Признаки повреждения и возможные изменения 

состояния пострадавшего. Осмотр и оказание 

помощи на манекене-тренажере. 

Черепно-мозговая травма. Челюстно-лицевые 

повреждения и повреждения ЛОР-органов. 

Признаки повреждения и возможные изменения 

состояния пострадавшего. Способы укладки и 

транспортировки пострадавших. Осмотр и 

оказание помощи на манекене-тренажере. 

Сочетанные и множественные травмы. Осмотр и 

оказание помощи на манекене-тренажере. 

Травматический шок. Клинические признаки, 

обезболивание, иммобилизация, 

транспортировка. Осмотр и оказание помощи на 

манекене-тренажере. 

3.  Термические и 

химические ожоги. 

2 Распознавание признаков термических 

поражений кожи, глаз, верхних дыхательных 

путей. Тактика сама и взаимопомощи в 

уменьшении влияния термического фактора, 

предупреждение загрязнения ожоговой 

поверхности, наложение повязок. Приемы 

оказания первой помощи. Условия 

транспортировки пострадавших. Осмотр и 

оказание помощи на манекене-тренажере. 

4.  Действие низкой 

температуры. 

2 Признаки местного обморожения, ознобления, 

переохлаждения. Порядок оказания помощи. 

Условия транспортировки пострадавших. 

Осмотр и оказание помощи на манекене-

тренажере. 

5.  Электротравма. 

Поражение молнией. 

2 Признаки местной электротравмы, электрошока. 

Первая медицинская помощь пострадавшим. 

Профилактика поражения молнией и первая 

помощь пострадавшим. Порядок оказания 

помощи. Осмотр и оказание помощи на 
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манекене-тренажере. 

6.  Острые отравления 

химической этиологии. 

2 Признаки отравления угарным газом, бензином, 

кислотами, щелочами, хлором, аммиаком, 

токсическими продуктами горения полимерных 

материалов, металлами, ядами содержащихся в 

пищевых продуктах, метиловым спиртом, 

гликолями. Осмотр и оказание помощи на 

манекене-тренажере. 

7.  Оказание первой помощи 

при утоплении. 

3 Особенности оказания помощи (предание 

положения, удаление воды, проведение 

реанимационных мероприятий). Отработка 

навыков на манекене-тренажере. 

8.  Первая помощь 

пострадавшим в условиях 

массовых катастроф и 

аварий. 

3 Повреждающие факторы чрезвычайной 

ситуации. Основные характеристики 

повреждений и неотложных состояний. 

Типичные повреждения и другие неотложные 

состояния в зависимости от вида аварий и 

катастроф. Оказание само и взаимопомощи при 

воздействии различных факторов чрезвычайной 

ситуации. Порядок проведения эвакуации 

пострадавших. Правила осуществления контроля 

за пострадавшим во время транспортировки. 

Отработка тактики оказания помощи 

пострадавшим при возникновении повреждений. 

 
Тематическое планирование  

№п/п Наименование темы Всего 

1. Основы латинского языка 18 
2. Общая патология  24 
3. Первая доврачебная неотложная помощь 28 
 Всего: 
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II.3. Рабочая программа воспитания 

3.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
города Югорска (далее соответственно – школы, Программа), предусматривает 
обеспечение процесса  воспитания на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по 
ее реализации в 2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(далее – ФГОС).  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском об-
ществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 
программы МБОУ «СОШ №2» и призвана помочь всем участникам образовательного 
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенных ФГОС: формировать основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности школы. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 
основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 
разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 
воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с 
примерными рабочими программами воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего 
профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 
результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 
участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 
обучающихся), советов родителей; 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 культурные ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 
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Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-
нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты 
воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 
педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 
норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 
Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 
народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 
реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 
культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
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будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание 
условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 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. (Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 
практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  
Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 
 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту 
его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 
воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
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безопасного поведения;  
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад школы 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» являются следующие: 

1) Стержнем воспитательной деятельности являются ключевые события школы, 
объединяющие детей, педагогов, родителей и социальных партнеров: 

традиция «Посвящение в первоклассники» - приветствие и приобщение 
первоклассников к всеобщему школьному братству, с заключительным праздником 
«Посвящение в первоклассники»; 

традиция «Посвящение в кадеты» - посвящение учеников 4-х классов в кадеты 
Центра патриотического воспитания «Доблесть»; 

традиция «Посвящение в ученики профильного медицинского класса» - 
посвящение учеников в профильный медицинский класс; 

традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы родителями (в 
рамках открытых уроков) и гостей (в рамках различных мероприятий);  

традиция «День науки» - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержке 
творческого и интеллектуального потенциала учащихся и учителей, смотр достижений 
учащихся в исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

традиция «Последний звонок» - празднование последнего школьного звонка; 
традиция «Прощание со знамением» - ритуал прощания со знаменем 

выпускников кадетских классов. 
2) Важной чертой каждого ключевого события, совместных дел педагогов, 

родителей и учащихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов: 

традиция «Совет дела» - каждое дело обсуждается, планируется, организуется, 
проводится и анализируется детьми и педагогами; 
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традиция «Совет чести» - планирование, обсуждение и принятие решений при 
организации событий кадетского братства; 

традиция «Совет отцов» - общественный орган, направленный на усиление роли 
отцов в воспитании детей. 

3) В проведении общешкольных мероприятий отсутствует соревновательность 
между классами, максимально поощряется конструктивное взаимодействие 
школьников, их социальная активность: 

традиция «Доброе дело» - деятельность волонтерского отряда «Пульс», «Клятва 
Гиппократа»; 

традиция «Фестиваль «Дружба народов» - образовательное событие, 
направленное на сохранение национальных традиций, укрепление единства разных 
народов; 

традиция «Тур выходного дня» - практика совместной деятельности родителей, 
детей с ОВЗ, инвалидов и обыкновенных детей; 

традиция «Наставничество» - конструктивное межличностное, межклассное 
взаимодействие обучающихся в формах «ученик-ученик», «ученик-работодатель», 
«ученик с ОВЗ - учитель». 

4) Педагоги и учащиеся школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и волонтерских детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений: 

традиция «Актив школьного музея»- музейное движение школьников; 
традиция «Общественная организация «ЮНАРМИЯ» - военно-патриотическое 

движение;  
традиция «ВППО «Каскад» - поисковая деятельность;  
традиция «Волонтеры Победы» - сохранение исторической памяти, гражданско-

патриотическое воспитание;  
традиция «Волонтерский отряд «Клятва Гиппократа» - волонтерская 

деятельность профильных медицинских классов; 
традиция «Волонтерский отряд «Пульс» - волонтерская деятельность по 

оказанию помощи ветеранам войны и труда, гражданам пожилого возраста; 
традиция «Волонтерский отряд «ЭКОс» - экологическое просвещение, 

природоохранная деятельность; 
традиция «Школьное лесничество «Зеленый патруль» - экологическое 

просвещение, природоохранная деятельность. 
5) Педагоги и учащиеся школы ориентированы на стремление к личному и 

профессиональному совершенствованию: 
традиция «Самый лучший кадетский класс» - ежегодный конкурс по итогам 

деятельности кадетских классов; 
традиция «Самый классный класс»- ежегодный конкурс по итогам деятельности 

классных коллективов; 
традиция «Ученик года» - конкурс на звание лучшего ученика школы. 
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6) В целях профориентации обучающихся, формирования профессиональных 
навыков приоритетным является практико-ориентированная деятельность и 
взаимодействие с социальными партнерами: 

традиция «Профсреда»- встречи с интересными людьми, практики, открытые 
уроки, диспуты; 

традиция «Наставничество» - конструктивное межличностное, взаимодействие 
обучающихся в форме «ученик-работодатель»; 

традиция «Клуб профильной ориентации «Выбор». 
7) Ключевой фигурой воспитания является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

1.2.2. Воспитывающая среда школы 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

Школа расположена на окраине города, в спальном микрорайоне. В микрорайоне 
расположения школы находятся МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
«Снегурочка» и дошкольные группы МБОУ «СОШ №2», 9 пожарно-спасательный отряд 
федеральной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по ХМАО-Югре. 

В микрорайоне увеличивается число ветхого жилья. Вместе с тем ведутся новые 
жилые застройки, что позволяет надеяться на «омоложение» население микрорайона.  

Школа находится в черте транспортной доступности (маршрутные автобусы №1, 
1А, 11, 21). Основной контингент обучающихся проживает в шаговой доступности, в 
микрорайоне школы (улицы: Мира, Калинина, Таежная, Энтузиастов, Новая). 

Источники положительного влияния на детей: 
Образовательное учреждение представляет собой общеобразовательную среднюю 

школу, доступную всем слоям населения, обеспечивающую требования 
государственных стандартов, качество образования, большой спектр дополнительного 
образования и платных образовательных услуг. Образовательное пространство нашей 
школы соответствует социальному заказу, способствует самоопределению и развитию 
ключевых компетенций учащихся. 

В образовательной организации работает 62 педагога, в том числе педагог-
психолог, 2 социальных педагога, учитель-логопед. Основную часть педагогического 
коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 
высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 
квалификационные категории (76%), 91% педагогов с высшим образованием. 

На базе школы функционирует структурное подразделение - Центр 
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патриотического воспитания «Доблесть». 
Деятельность центра, объединяя большое количество партнеров, способствует 

комплексной реализации дополнительных образовательных общеразвивающих 
программ и услуг в интересах подготовки граждан к государственной службе, 
способствуя созданию открытого образовательного пространства как инструмента 
развития человеческого потенциала в эмоциональном, физическом, волевом, духовном 
и интеллектуальном аспектах, что является ключевыми составляющими духовно-
нравственного воспитания.  

Направления деятельности Центра патриотического воспитания «Доблесть»: 
- кадетское образование;  
- Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»;  
- военно-патриотический поисковый отряд «Каскад»;  
- Комната Боевой Славы. 
В своем развитии школа ориентируется на следующие приоритетные ценности: 
-доступность качественного образования, ориентированное на возможность 

получения учащимся школы образования с предоставлением различных форм освоения 
образовательных программ: предпрофильная подготовка, профильное обучение 
(социально-экономический, естественнонаучный профили);  

-новое содержание образования (включая дополнительное образование и 
внеурочную деятельность), ориентированное на становление главной компетенции 
ученика умения учиться и использования возможностей профессионального 
самоопределения; 

 - инновационные педагогические технологии, направленные на помощь ученику 
в овладении ключевыми компетенциями;  

- сотрудничество и активное взаимодействие педагога и ученика в 
образовательном процессе, инновационные системы оценки учебных достижений, 
обучающихся и его социальной успешности, ориентированные на становление ученика 
как конкурентоспособную личность;  

- создание информационной образовательной среды, способствующей 
полноценному образованию, сохранение здоровья обучающихся;  

-  поддержка одаренных детей через участие в различных программах, конкурсах, 
фестивалях для формирования социальной успешности и конкурентоспособности; 

 - партнерские отношения родителей и педагогов, государственно-общественное 
управление образовательной организацией.  

Позиция образовательного учреждения связана с:  
- исполнением заявленной миссии образовательного учреждения, достижением 

поставленных целей и выполнением целевых и плановых задач в соответствии с 
критериальной системой оценки результативности и качества процесса для всех групп 
обучающихся;  

- обеспечением планового и целевого прохождения образовательных программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин, элективных и иных курсов по выбору, а также 
деятельности, направленной на декларируемые и проектируемые результаты 
воспитания, освоением программ внеучебных видов деятельности, общественно-
полезных и социальных практик; 

- систематическим обновлением и версификацией методов, технологий и 
содержания основных и дополнительных образовательных программ, курсов, 
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предметов, а также направленностей общественно полезной и социальной 
деятельности, расширением базы педагогических технологий с учетом развития 
психолого-педагогической науки, профессиональных знаний, научно – технических 
нововведений, изменений в социальной сфере. 

1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
Основные воспитывающие общности в школе:  
 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 
осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 
трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 
создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление 
и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 
поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 
взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с 
детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 
реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 
обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 
способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 
связей  
и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание  
и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 
взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  
по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 
разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 
личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 
  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 
  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 
  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 
традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 
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ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 
законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 
обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 
людям, чувство ответственности.  

  
1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Реализация социокультурного контекста опирается на 
построение социального партнерства образовательной организации. 

Воспитательная работа образовательной организации осуществляется на основе 
взаимодействия с социальными партнёрами в рамках основных направлений 
воспитания. 

 
№ 
п/п 

Социальные партнеры Дата 
заключения 
соглашения 

Направление совместной 
деятельности 

1.  Администрация города 
Югорска 

от 05 мая 2017 
года 

 

Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание.  
Реализация кадетского образования с 
казачьим компонентом. 
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, социальной 
ответственности и компетентности, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека в рамках 
совместных мероприятий на базе 
Центра патриотического воспитания 
«Доблесть». 
Проведение патриотических акций, 
Уроков Мужества, диспутов по 
духовно-нравственному воспитанию, 
военно-спортивных соревнований. 
Организация деятельности 
общественных объединений: 
Российское детско-юношеское 
движение «ЮНАРМИЯ», военно-

2.  ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 

3.  Югорская общественная 
организация «Солдат-
ветеранов Чечни» 

4.  Югорское городское 
отделение Ханты-
Мансийской окружной 
организации Российского 
Союза ветеранов 
Афганистана 

5.  Югорская городская 
общественная организация 
офицеров запаса «ВЗЛЕТ» 

6.  Югорская городская 
общественная организация 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
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ветеранов труда 
(пенсионеров) 

патриотическое поисковый отряд 
«Каскад», «Волонтеры Победы». 
Деятельность Комнаты Боевой Славы 
хорошая физическая подготовка и 
здоровый 

7.  Югорское городское 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство» 

8.  Общественная организация 
«Солдатские матери» 

9.  Казачье общество «Станица 
Югорская» 

10.  МБОУ ДОД «Созвездие им. 
Героя советского союза 
Гришина И.Т.» 

от 10 января 
2019 года/ № 1 

11.  МБОУ ДОД «ДЮЦ 
«Прометей» 

от 10 января 
2019 года/ № 2 

Информационная деятельность в 
области профориентации. 
Просветительская работа в области 
науки, техники и других сфер 
инженерно-информационной, 
экспериментальной деятельности 
обучающихся школы  

12.  АНО СОН «Верь в себя!» от 10 января 
2019 года/  

№ 6 

Формирование активной жизненной 
позиции и получению социального 
опыта, волонтерская деятельность 

13.  БУ ХМАО - Югры «Югорский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

от 10 января 
2019 года/№ 7 

14.  МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

от 10 января 
2019/ № 3 

Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание. 
Проведение патриотических акций, 
Уроков Мужества, диспутов по 
духовно-нравственному воспитанию, 
военно-спортивных соревнований. 
Деятельность Комнаты Боевой 
Славы. 
Выездные интерактивные выставки в 
рамках памятных дат военной 
истории России 

15.  МБОУ «Гимназия» от 10 января 
2019 года/ № 4 

16.  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5» 

от 10 января 
2019 года/ № 5 

17.  Муниципальное автономное 
учреждение «ЦК «Югра-
Презент» 

от 01 сентября 
2019 года 

18.  Муниципальное автономное 
учреждение «Молодежный 
центр «Гелиос» 

от 24 января 
2020 года 

19.  9 пожарно-спасательный 
отряд федеральной службы 
Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 

от 09 ноября 
2020 года 

Организация профорентационной 
работы, пропаганда здорового образа 
жизни. 
Деятельность отряда «Юные 
пожарные». 
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России по ХМАО-Югре Проведение соревнований по 
пожарно-прикладному спорту. 
Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности. 
Наставничество в форме «ученик-
работодатель» 

20.  Санаторий- профилакторий 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 

от 09 ноября 
2020 года 

Организация профорентационной 
работы, учебных практик, 
пропаганда здорового образа жизни, 
волонтерская деятельность. 
Наставничество в форме «ученик-
работодатель» 

21.  БУ «ХМАО-Югры «Югорская 
городская больница» 

от 09 ноября 
2020 года 

Организация профорентационной 
работы, учебных практик, 
пропаганда здорового образа жизни, 
волонтерская деятельность. 
Наставничество в форме «ученик-
работодатель» 

22.  Советский территориальный 
отдел-лесничество 
Департамента 
недропользования и 
природных ресурсов Ханты- 
Мансийского автономного 
округа-Югры 

от 01 марта 2021 
года 

Организация эколого-
просветительской работы и 
координация деятельности по 
развитию детского экологического 
движения, участие в конкурсных 
мероприятиях; проведение 
экскурсий, организация походов. 
Организация работы школьного 
лесничества «Зеленый патруль» 

23.  ФГБУ «Государственный 
заповедник «Малая Сосьва» 

от 20 марта 2021 
года 

1.3. Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 
 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 
Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей 
гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 
народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 
России, формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
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ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
 трудовое воспитание: воспитание 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, на достижение выдающихся результатов в труде, 
профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 
личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 
1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 
становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения 
задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.  
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1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

(начального общего образования) 

Направления  Характеристики (показатели) 
Гражданское 
Патриотическое 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, 

ее территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 
своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 
России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему своей малой родины, родного края, 
своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, ответственности в 
обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 
проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 
российские традиционные семейные ценности (с учетом 
этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
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пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 
русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 
для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам своего труда и других людей, прошлых 
поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 
живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 
навыки охраны природы, окружающей среды и действовать в 
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окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах единого 
мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 
мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 
научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 
знанию в разных областях. 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО 

(основного общего образования) 

Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, традициям 
народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 
прошлому, настоящему и будущему народам России, 
тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав и 
свобод. 

Ориентированный на участие на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 
социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 
(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 
самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 
любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, 
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традициям народов, проживающих в родной стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 
идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 
истории, культуры своего народа, своего края, других народов 
России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 
достижения своих земляков, жителей своего края, народа 
России, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины 
– России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 
культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 
моральные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 
традициям и ценностям народов России, религиозным 
чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 
традиционным семейным ценностям, институту брака как 
союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, 
основы культурного наследия народов России и человечества; 
испытывающий чувство уважения к русскому и родному 
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языку, литературе, культурному наследию 
многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 
искусства, понимание его эмоционального воздействия, 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего 
и других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 
в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 
человека в обществе, значение личных усилий человека в 
сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной, интернет-
среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 
других, стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 
физического состояния своего и других людей, готовый 
оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 
своей и других людей. 
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Выражающий готовность к участию в решении 
практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 
местности) технологической и социальной направленности, 
способный инициировать, планировать и выполнять такого 
рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода на основе изучаемых 
предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 
успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к такой 
адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 
построения индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов получения профессии, трудовой 
деятельности с учетом личных и общественных интересов и 
потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны 
окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 
проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 
деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом индивидуальных 
способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой. 
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Развивающий личные навыки использования различных 
средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 
читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 
исследовательской деятельности. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 

(среднего общего образования) 
 

Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 
источником власти и субъектом тысячелетней российской 
государственности, с Российским государством, 
ответственность за развитие страны, российской 
государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду о Российском государстве в 
прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 
основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 
сограждан, уважения к историческому и культурному 
наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, национальным, 
расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 
деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 
экологических, природоохранных, военно-патриотических и 
др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на 
основе любви к своему народу, знания его истории и 
культуры.  
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Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, деятельно выражающий чувство 
причастности к многонациональному народу России, к 
Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную 
идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, к национальным символам, праздникам, 
памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 
проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 
защиту их интересов в сохранении общероссийской 
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное Проявляющий приверженность традиционным 
духовно-нравственным ценностям, культуре народов России 
(с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 
ценности каждой человеческой личности, свободы 
мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к 
религии и религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных групп, традиционных религий 
народов России, национальному достоинству, религиозным 
убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 
свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного, межнационального согласия людей, 
граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, религиозной принадлежности, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой 
многодетной семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 
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женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней 
детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 
роли русского и родного языков, литературы в жизни 
человека, народа, общества, Российского государства, их 
значении в духовно-нравственной культуре народа России, 
мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 
своего народа, других народов, понимающий его значение в 
культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 
понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание 
художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 
разных видах искусства, художественном творчестве с учетом 
российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 
деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 
значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 
занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 
физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 
вредных для физического и психического здоровья привычек, 
поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 
игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в 
обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной 
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безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 
меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 
физического и психологического состояния, состояния 
окружающих людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь 
себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую 
собственность, материальные ресурсы и средства свои и 
других людей, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их социально значимый вклад в развитие 
своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 
готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 
трудовой деятельности разного вида в семье, школе, своей 
местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 
периоды, с учетом соблюдения норм трудового 
законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 
значимой трудовой деятельности в различных социально-
трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 
трудовой, профессиональной деятельности в российском 
обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 
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. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 
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экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на окружающую 
природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук 
для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 
приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 
бережливого природопользования в быту, в общественном 
пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 
направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 
деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 
разных предметных областях с учетом своих способностей, 
достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 
учетом современных достижений науки и техники, 
достоверной научной информации, открытиях мировой и 
отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 
антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 
критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 
понимание значения науки, научных достижений в жизни 
российского общества, в обеспечении его безопасности, в 
гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 
современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 
накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
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Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 
«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 
уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Кадетское 
братство», «Дополнительное образование». 

 
2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные мероприятия, в 
которых принимает участие большая часть школьников, родителей или законных 
представителей обучающихся, педагогов и социальных партнеров.  

Ключевые дела способствуют активному общению, развитию личностного 
потенциала, формируют имидж школы. 

В образовательной организации сложились богатые традиции. К ним можно 
отнести как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, 
сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти отношения 
характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

Отличительными примерами ключевых дел являются: 
На школьном уровне: 
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 Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела, связанные 
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 
все классы школы: 

- праздничная линейка, посвящённая Дню знаний; 
- праздничный концерт, посвящённый Дню учителя; 
- фестиваль «Дружба народов»; 
- праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; 
- фестиваль военно-патриотической песни «Мужество. Сила. Достоинство»; 
- Вахта-Памяти; 
- митинг, посвященный Дню Победы; 
- театр военной песни «Музыка нашей Победы»; 
- фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца»; 
- День открытых дверей; 
- Конкурс «Ученик года»; 
- Конкурс «Самый классный класс». 
 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- торжественное мероприятие «Посвящение в первоклассники»; 
- торжественное мероприятие «Посвящение в ученики профильного 

медицинского класса»; 
- праздник «Последний звонок»; 
- праздник «Вручение аттестатов»; 
- праздник «Бал королевы спорта»; 
-церемонии награждения по итогам года учащихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 
  выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Советы Дела 

старшеклассников и в Совет чести (представители кадетских классов), ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
  проведение детьми в рамках класса итогового анализа общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольного Совета дела и Совета чести. 

  отличительной особенностью школы является организация ежедневного 
дежурства в кадетских классах; 

  «Дневник добрых дел» - оформленные результаты общественно-полезной 
деятельности в рамках проекта «Дорогой добрых дел»; 

 «Дневник поведения» - система контроля за соблюдением правил внутреннего 
распорядка в рамках проекта «Дорогой добрых дел». 

На индивидуальном уровне: 
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  распределение поручений в классе;  
 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

него ролей: сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, музыкальный 
редактор, корреспондент, ответственный за костюмы и оборудование, ответственный 
за приглашение и встречу гостей и т.д.; 

  помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел; 

  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
2.2. Модуль «Классное руководство» 

Методическое объединение классных руководителей является структурным 
подразделением внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 
координирующим научно - методическую и организационную работу классных 
руководителей. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися, работу с учителями, 
преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 
представителями, социальными партнерами школы. 

Функции классного руководителя включают в себя организационно-
координирующие, аналитическо-прогностические, коммуникативные и контрольные 
функции. 

Отличительной особенностью школы является работа классных руководителей 
кадетских классов. Классный руководитель кадетского класса организует коллектив 
кадетов: проводит утреннее построение, распределяет поручения, заботится о 
форменном обмундировании, организует контроль за соблюдением правил 
внутреннего распорядка. 

Работа классного руководителя с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
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отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение классного коллектива через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование, походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

В работу классного руководителя МБОУ «СОШ №2» в рамках индивидуальной 
работы с учащимися входят следующие виды и формы деятельности: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 
а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 В работу классного руководителя с учителями, преподающими в классе, 
входит: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
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педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа классного руководителя с родителями учащихся или их законными 
представителями включает: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

  
2.3. Модуль «Школьный урок» 

Урок в МБОУ «СОШ №2» предполагает свой воспитательный потенциал, который 
реализует учитель – предметник. Каждый урок предполагает следующие 
воспитательные аспекты: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками образовательных отношений, принципы 
учебной дисциплины, соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся» и 
самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 
проведение музейных уроков.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 
религиозных культур и светской этики». Реализация предметной области ОДНКНР 
осуществляется посредством: часов учебного плана курсом «Социокультурные истоки» 
в 5-8 классах; мероприятий (фестивали, классные часы, квесты, декады, конкурсы, 
экскурсии, встречи с интересными людьми, акции) в рамках реализации Программы 
воспитания; включения в рабочие программы учебных предметов «Литература», 
«Обществознание», «ИЗО», «История» тем, содержащих вопросы духовно-
нравственного воспитания; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. На 
уроках проводятся такие игровые уроки, как «Ролевая игра», «Деловая игра», 
«Подвижные игры», «Сюжетно-ролевые игры», «Дидактические игры», «Игра-
путешествие», «Интеллектуальные игры», «Коррекционные игры» и др.; 

- наставничество- организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых проектных, 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 
тесты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 
передачи, фильмы, обучающие сайты, онлайн-уроки, платформы для организации 
онлайн обучения – Урок цифры, РЭШ, Учиру, Якласс, Googleclassroom. 

  
Модуль 2.4. «Внеурочная деятельность» 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 
осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 
предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 
которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 
лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 
 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 
 туристско-краеведческой направленности; 
 оздоровительной и спортивной направленности. 
С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности реализуются 
через реализацию одной из трех рекомендуемых моделей планов ( Методические 
рекомендации по организации внеурочной деятельности  в рамках реализации 
обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения 
России от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" и N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования") 

Модель плана внеурочной деятельности школы: Преобладание деятельности 
ученических сообществ и воспитательных мероприятий 

 Содержательное наполнение: занятия обучающихся с педагогами, 
сопровождающими деятельность детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления; 
занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных внеурочных 

 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-31.05.2021-N-286/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-31.05.2021-N-286/
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занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам 
современного мира; 
занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: экологических, 
волонтерских, трудовых и т.п. 

Направления внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности "Разговоры о 
важном" 

1 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей Родине - 
России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и 
великой культуре. 
Основная задача: формирование 
соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему 
для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе. 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять приобретенные 
знания, умения и навыки для решения 
задач в различных сферах 
жизнедеятельности, (обеспечение связи 
обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и 
развитие функциональной грамотности 
школьников: читательской, 
математической, естественно-научной, 
финансовой, направленной и на развитие 
креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование 
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готовности школьников к осознанному 
выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, 
осознание важности получаемых в школе 
знаний для дальнейшей профессиональной 
и внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые 
игры, квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, 
экскурсии, посещение ярмарок профессий 
и профориентационных парков. 
Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и 
способами получения профессионального 
образования; 
создание условий для развития 
надпрофессиональных навыков (общения, 
работы в команде, поведения в 
конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания 
обучающимся самого себя, своих мотивов, 
устремлений, склонностей как условий для 
формирования уверенности в себе, 
способности адекватно оценивать свои 
силы и возможности. 
 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых 
познавательных, культурных, 
оздоровительных потребностей и 
интересов. 
Основная задача: формирование 
ценностного отношения обучающихся к 
знаниям, как залогу их собственного 
будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную 
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самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или 
углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и 
проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением 
регионального компонента образования 
или особыми этнокультурными 
интересами участников образовательных 
отношений; 
дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении 
учебной программы или трудности в 
освоении языка обучения; 
специальные занятия для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
или испытывающими затруднения в 
социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии 
и развитии способностей и 
талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся в творческом 
и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов. 
Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей 
школьников, формирование у них чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к 
культуре; 
физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и побуждение 
к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту 
слабых; 
оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, 
формирование навыков 
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самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных 
творческих объединениях (музыкальных, 
хоровых или танцевальных студиях, 
театральных кружках или кружках 
художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, 
организация спортивных турниров и 
соревнований); 
занятия школьников в объединениях 
туристско-краеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев) 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение деятельности 
социально ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

2 Основная цель: развитие важных для 
жизни подрастающего человека 
социальных умений - заботиться о других 
и организовывать свою собственную 
деятельность, лидировать и подчиняться, 
брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку 
зрения и принимать другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение 
психологического благополучия 
обучающихся в образовательном 
пространстве школы, создание условий для 
развития ответственности за 
формирование макро- и 
микрокоммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания 
зон личного влияния на уклад школьной 
жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение 
деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; 
волонтерских, трудовых, экологических 
отрядов, создаваемых для социально 
ориентированной работы;  
выбор Совета обучающихся, Совета Чести; 
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занятия по Программе развития 
социальной активности обучающихся 
начальных классов "Орлята России". 

 
Часы внеурочной деятельности направлены на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 
поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

2-4 классы  
Направление развития личности 

«Духовно-нравственное» 
В рамках направления реализуются: 
- проект «Орлята России»; 
- курсы внеурочной деятельности «Социокультурные Истоки»; 
- проект «Прикоснись к истории». 
В рамках направления проводятся: 
- фестиваль «Дружба народов»; 
- фестиваль строя и песни; 
- фестиваль военно-патриотической песни «Песня всегда в строю»; 
- фестиваль «Одаренные дети – будущее России»; 
- уроки Мужества в рамках памятных дат военной истории России; 
- патриотические акции, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества; 
- театрализованные представления, празднование памятных дат, праздничные 

концерты, смотры, конкурсы, читательские конференции, кинопросмотры, часы 
общения, игры, просмотр фильмов, посещение театров, музеев, экскурсии и т.д. 

 
Направление развития личности 

«Социальное» 
В рамках направления реализуются: 
-курс внеурочной деятельности «Равняйся!Смирно!»; 
-курс внеурочной деятельности «Я и моя безопасность» 
- проект «Наставник»; 
- проект «Киноуроки в школе»; 
В рамках направления проводятся: 
-кинопросмотры, часы общения, игры, посещение театров, музеев, экскурсии, 

библиотечные уроки; 
-акции, флешмобы, челленжи, онлайн активности, приуроченные к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации; 
-диспут-клуб по правовым знаниям «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 
-социальное проектирование, коллективно-творческие дела, участие в 

профилактических акция, акциях экологической направленности. 
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Направление развития личности 
«Общеинтеллектуальное» 

В рамках направления реализуются: 
- курс внеурочной деятельности «Шахматы»; 
- программа «Вдохновляйся и создавай!»; 
- программа «Малая академия наук»; 
- программа «Планета графики». 
В рамках направления проводятся: 
- торжественное мероприятие «Посвящение в первоклассники»; 
- профильные смены лагерей с дневным пребыванием детей, научно-

практические конференции, викторины, олимпиады различного уровня; 
- предметные недели. 

 
Направление развития личности 

«Общекультурное» 
В рамках направления реализуются: 
- курс внеурочной деятельности «Вокальная группа «Казачата»; 
В рамках направления проводятся 
- торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»; 
- театр военной песни «Музыка нашей Победы»; 
-праздничные мероприятия, акции, флешмобы, челленджи, онлайн активности, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации; 

- творческие конкурсы различного уровня; 
- посещение театров, музеев, экскурсии и т.д.; 
- выставки, уроки этики, киноуроки, встречи - беседы, презентации; 
- онлайн-уроки Всероссийского проекта «Открытые уроки». 
 

Направление развития личности 
«Спортивно-оздоровительное» 

В рамках направления реализуются: 
-курс строевой подготовки «Равняйся, смирно!» (1-3 кл.), «Равняйся!Смирно…»(5-

11 кл.); 
-программа здорового питания школьников; 
-комплексная программа о профилактике правонарушений и формированию 

навыков здорового образа жизни; 
В рамках направления проводятся: 
- спортивные старты «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
-Бал королевы спорта; 
-Дни здоровья; 
- школьная спартакиада по различным видам спорта; 
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-зарядка - ежедневный комплекс упражнений; 
-прогулки на свежем воздухе, классные часы, динамические паузы, спортивные 

соревнования, викторины, спартакиады, турниры, конкурсы плакатов и рисунков, игры 
на свежем воздухе; 

-акции, направленные на популяризацию ЗОЖ, нормы сдачи ВСФК ГТО. 
 

7-9 классы, 10-11 классы 
Направление развития личности 

«Духовно-нравственное» 
В рамках направления реализуются: 
- курсы внеурочной деятельности «Социокультурные Истоки»; 
- проект «Прикоснись к истории»; 
-всероссийские проекты общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ); 
-проекты общероссийского общественного движения «Поисковое движение 

России». 
В рамках направления проводятся: 
- фестиваль «Дружба народов»; 
- фестиваль строя и песни; 
- фестиваль «Одаренные дети – будущее России»; 
- фестиваль военно-патриотической песни «Песня всегда в строю»; 
- уроки Мужества в рамках памятных дат военной истории России; 
- патриотические акции, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества; 
-театрализованные представления, празднование памятных дат, праздничные 

концерты, смотры, конкурсы, читательские конференции, кинопросмотры, часы 
общения, игры, посещение театров, музеев, экскурсии и т.д. 

 
Направление развития личности 

«Социальное» 
В рамках направления реализуются: 
- курс внеурочной деятельности «Юнармеец»; 
- проект «Наставник»; 
- проект «Семейный классный час»; 
- проект «Открытый мир» 
В рамках направления проводятся: 
-кинопросмотры, часы общения, игры, посещение театров, музеев, экскурсии, 

библиотечные уроки; 
-акции, флешмобы, онлайн активности, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации; 
-социальное проектирование, коллективно-творческие дела, участие в 

профилактических акция,  мероприятиях экологической направленности. 
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Направление развития личности 
«Общеинтеллектуальное» 

В рамках направления реализуются: 
- курс внеурочной деятельности «Шахматы»; 
- курс внеурочной деятельности «Лаборатория XYZ»; 
- программа «Вдохновляйся и создавай!»; 
- программа «Малая академия наук»; 
- программа «Лаборатория юного эколога»; 
-курс внеурочной деятельности «Прототипирование» в рамках сетевого 

взаимодействия с МБОУ «Гимназия»; 
 - курс профильной ориентации «Выбор». 
В рамках направления проводятся: 
- Всероссийская олимпиада школьников; 
-мероприятия, конкурсы, инженерные каникулы, организуемыедетским 

технопарком "Кванториум"; 
- открытые онлайн-уроки "Проектория"; 
-проект «Билет в будущее», мероприятия по ранней профессиональной 

ориентации учащихся; 
- профильные смены лагерей с дневным пребыванием детей, научно-

практические конференции; 
- предметные недели. 

 
Направление развития личности 

«Общекультурное» 
В рамках направления реализуются: 
- курс внеурочной деятельности «Сияж»; 
- курс внеурочной деятельности «Вокальная группа «Алые погоны»; 
- курс внеурочной деятельности «Фотокружок «Остановись, мгновенье!». 
В рамках направления проводятся 
-торжественные мероприятия «Посвящение в кадеты», «Посвящение в 

медицинский класс»; 
- военно-патриотическая игра «На пути к Победе»; 
-праздничные мероприятия, акции, флешмобы, челленджи, онлайн активности, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации; 

- творческие конкурсы различного уровня; 
- посещение театров, музеев, экскурсии и т.д.; 
-выставки, уроки этики, киноуроки, встречи - беседы, презентации, круглые 

столы, диспуты; 
- онлайн-уроки Всероссийского проекта «Открытые уроки». 

 
Направление развития личности 
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«Спортивно-оздоровительное» 
В рамках направления реализуются: 
-курс внеурочной деятельности «Крылья» (Парашютная подготовка); 
-клуб «Первая высота»; 
-программа здорового питания школьников; 
-комплексная программа по профилактике правонарушений и формированию 

навыков здорового образа жизни; 
В рамках направления проводятся: 
-соревнования по пожарно-прикладному спорту; 
-прогулки на свежем воздухе, классные часы, динамические паузы, спортивные 

соревнования, викторины, спартакиады, турниры, конкурсы плакатов и рисунков, игры; 
-акции, направленные на популяризацию ЗОЖ; 
- спортивные старты «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
- профилактические мероприятия, агитбригады ЮДД; 
- работа отряда «Юные пожарные»; 
- нормы сдачи ВСФК ГТО.  

 
2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия организуются совместно с социальными партнерами 
школы, с привлечением обучающихся, родителей и педагогов к их планированию, 
организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 Социальные проекты – ежегодные совместные мероприятия и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (патриотической, благотворительной, 
экологической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
социума: 

-экспозиции, выездные выставки Комнаты Боевой Славы Центра 
патриотического воспитания «Доблесть»; 

- военно-патриотическая игра «На пути к Победе»; 
- проект «Дорогой добрых дел»; 
-проект по созданию серии выездных интерактивных площадок «Прикоснись к 

истории»; 
- проект Центра языковой миграции «Вместе целая страна»; 
- акция «Подарок ветерану»; 
- экологический проект «Чистый город»; 
- экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» (сбор макулатуры); 
- экологическая акция «Ежики должны жить» (сбор батареек); 
- акция «Добрые крышечки»; 
- благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление новогодних 

игрушек); 
- акция «Неделя добрых дел»; 
-  акция «Собери ребенка в школу»; 
- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 
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 Открытые дискуссионные площадки и круглые столы, регулярно 
организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок, на которые 
приглашаются представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы, города, страны: 

- цикл бесед со старшеклассниками «Классные встречи»; 
- круглые столы, диспуты для старшеклассников по духовно-нравственному 

воспитанию, организуемые в рамках социального партнерства с Югорской епрахией 
Русской Православной Церкви; 

- Слет поисковых отрядов; 
- просмотр и обсуждение короткометражных фильмов в рамках проекта 

«Киноуроки в школе»; 
- диспут-клуб по правовым знаниям «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 
- посиделки за круглым столом для младших школьников; 
- форумы старшеклассников; 
- дебаты в рамках профилактик ПАФ и формированию ЗОЖ; 
- видеовстречи, онлайн конференции. 
- читательские конференции «Круг семейного чтения», «Семейное увлечение». 
 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместные с 

семьями учащихся спортивные состязания, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельностную заботу об окружающих: 

- спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»; 
-военно-полевые сборы допризывной молодежи; 
- экологическая акция «Чистый двор»; 
- Дни здоровья; 
- Дни открытых дверей; 
- праздничные концерты; 
- торжественные линейки ко Дню знаний, ко Дню Победы, к 23 февраля; 
- благотворительные акции. 
 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 
- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 
- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 
- Международная акция «Бессмертный полк»; 
- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 
- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 
- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант»; 
- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 
- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; 
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 
- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 
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- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 
- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 
- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 
- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»; 
- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант»; 
- Международная акция «Спасти и сохранить»; 
- Экологический фестиваль «Экодетство»; 
- Всероссийская акция «Аллея выпускников». 
-  

 2.6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на детей оказывают не только содержание и формы 
взаимодействия педагога с ребенком, но и характерные особенности среды, в которой 
это взаимодействие происходит. Воспитывающее влияние на детей оказывают не 
только содержание и формы взаимодействия педагога с ребенком, но и характерные 
особенности среды, в которой это взаимодействие происходит.  

Оформление рекреации 1-го этажа школы, «Комнаты Боевой Славы» (баннеры, 
экспозиции, оформление рекреации комнатными растениями) 

- Экспозиция «Стена Памяти» - рекреация 1 этажа школы; 
- Передвижные инсталляции «Музей в чемодане», «Имя твое – солдат», 

«Прикоснись к истории» - рекреация 1 этажа школы; 
Информационные стенды: 
Рекреация 1-го этажа школы: 

-«Герб, флаг, гимн Российской Федерации»; 
-«Инфографика программы развития школы»; 
-«Пожарная безопасность»; 
-«Уголок по безопасности дорожного движения»; 
-«Карта безопасного движения обучающихся «дом-школа»; 
-«Важная информация для родителей и обучающихся»; 
-«Правила рационального питания»; 
-«Государственная итоговая аттестация»; 
-«Социально-психологическая помощь». 
Рекреация 2-го этажа: 
-«Мы помним и гордимся!»; 
-«Профориентация для обучающихся»; 
-«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»; 
-«Доска достижений «Лучший кадетский класс»; 
-«Люди славной профессии». 
Рекреация 2-го этажа: 
-«Основные направления РДШ»; 
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-«Я - волонтер»; 
-«Великие писатели и поэты»; 
Рекреация 1,2,3 этажей: 
-«Пути эвакуации». 
Оформление стен школы регулярно сменяющимися выставками творческих 

работ, фотовыставки - это традиция, сопровождающая многие поколения школьников. 
Творческие работы детей и педагогов, картины художественного смысла, фотоотчеты 
об интересных школьных событиях – все это страницы школьной жизни, 
непосредственно влияющие на создание психологического комфорта.  

- фотовыставки «Мои домашние пушистики», «Мой Югорский край», «Стоп кадр. 
Чудесные уголки г. Югорска», «Моя любимая бабушка», «Лучший в мире дедушка», 
«Когда учителя были молодыми», «Животные невиданной красы», «Здесь все гармония, 
все диво»; 

- выставки творческих работ «Показ военной техники», «Экологическая свалка», 
«Выставка поделок из природного материала», «Из маминого сундучка», «ЭКОелочка», 
«Моя елочка за ПДД», «Дары осени», «ЭКОмода», «Очумелые ручки», «Увлечения моей 
семьи», «День добрых дел», «Елочное украшение по правилам дорожного движения», 
«Конкурс снежинок», «Конкурс ажурного вырезания из белой бумаги символики Нового 
года для украшения окон школы»;  

Отдельное место занимает событийный дизайн. В оформлении пространства 
проведения школьных праздников, конференций, церемоний участвуют и педагоги, и 
дети. Это показатель творческого сотрудничества детей и взрослых. Предметы 
интерьера - результат деятельности по направлениям внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. 

Тематические фотозоны: 
- «Опять сентябрь у школьного порога»; 
- «С Днём учителя, милые дамы. Господа, с Днём учителя Вас!»; 
- «У Новогоднего камина»; 
- «Будущим защитникам Отечества посвящается»; 
- «Весенний день – 8 марта»; 
- «Фотозона для выпускников». 
Оформление школы к календарным праздникам и датам: 
- размещение баннера «Здравствуй, школа!», плакатов «С Днем знаний!», «1 

сентября», праздничных поздравлений, украшение школы осенней символикой и 
цветными гелиевыми шарами к торжественной линейке, посвященной Дню знаний; 

- размещение поздравительных газет, фотоколлажей «С Днем учителя!». Конкурс 
поздравительных открыток «Учителя, вы в нашем сердце всегда!»; 

- размещение баннера «С Новым годом!», конкурс на лучшее оформление фасада 
школы «Новый год стучится в дом», установка в рекреации 1-го этажа школы елочки, 
украшение коридоров и классов школы новогодней символикой; 

- размещение баннера «До свидания, школа!», плакатов «В добрый путь», «До 
свидания, выпускник!», украшение стендов школьной символикой. 
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Благоустройство пришкольной территории - это создание эстетически и 
экологически привлекательного пространства возле школы, развитие творческих 
способностей детей, воспитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни: 

- акция «Аллея выпускников», посадка деревьев (или кустарников); 
- акция «Цветочная рассада»; 
- акция «Сад Победы»; 
- оформление тематических клумб «Цветник «Парадный» (эмблема г. Югорск), 

«Клумба Победы» (Вечный огонь, георгиевская ленточка), «Солнечная поляна». 
На территории школы имеется спортивный стадион с беговой дорожкой, 

футбольным полем, баскетбольной площадкой, игровым комплексом. 
Школьная символика. У МБОУ «Школа №2» есть свой гимн, эмблема, элементы 

школьной формы, форма для общественных объединений. Использование школьной 
символики сопровождает все торжественные, значимые моменты жизни школы.  

- школьная эмблема, гимн школы; 
- эмблема школьного спортивного клуба «Первая высота»; 
- школьная форма кадетских классов; 
- форма отряда ЮИДД; 
- военная форма для участия в патриотических слетах, Параде Победы. 
- форма для отряда волонтеров; 
- эмблема школьного лесничества «Зеленый патруль»; 
- эмблема волонтерского отряда «Пульс». 
 

 2.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне:  
 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации детей; 

 Совет отцов состоит из представителей отцов каждого классного коллектива.  
Совет отцов пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, принимает 
меры по повышению ответственности родителей за воспитание детей, проводит 
мероприятия, направленные на формирование у учащихся волевых качеств личности, 
мужественности, гражданственности и патриотизма. Выносит проблемные вопросы на 
обсуждение педагогического совета, Управляющего совета школы. 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 
для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
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детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.    

 На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций организуется в рамках Школьного центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям (центр ППМС - помощи), школьной службы 
медиации; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

 Традиционными формами работы школы в данном направлении 
воспитательной деятельности стали: 

 - общешкольные и классные родительские собрания; 
 - Родительские гостиные; 
 - Семейный всеобуч; 
 - Семейные клубы; 
 - Дни здоровья; 
 - Дни семьи; 
 - День открытых дверей школы; 
 - туры выходного дня; 
 - совместное благоустройство школьного пространства; 
 - организация и проведение школьных мероприятий; 
 - спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 
 - тематические концерты ко Дню матери, к 23 февраля; 
 - фестиваль «Дружба народов»; 
 - праздники, экскурсии фотовыставки, выставки творческих работ;  
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 - реализация программы родительского просвещения «Мы вместе»; 
 - лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом 
школы, педагогами;  

 - индивидуальная работа с родителями. 
  

2.8. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ №2» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся - предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации.  

Деятельность детского самоуправления на уровне школы осуществляется через 
организацию детских общественных объединений: Совет дела и Совета чести.  

Совет дела состоит из школьников 5-11-х классов, в Совет чести входят 
командиры кадетских классов. 

В школе функционирует двухуровневая система ученического самоуправления:  
- первый уровень – самоуправление в первичных (классных) коллективах;  
- второй – уровень коллектива образовательного учреждения. 
Общешкольный Совет дела - является главным координирующим органом 

ученического самоуправления. Совет дела школы состоит из 1-2 представителей Совета 
дела классного коллектива, администрации школы, педагога-организатора. 

В соответствии с личностными предпочтениями каждый член Совета дела может 
работать в одном (или в нескольких) из направлений: личностное развитие, военно-
патриотическое направление, гражданская активность, информационно-медийное 
направление. При этом основной формой деятельности становятся коллективные 
творческие дела (КТД) и акции. 

Совет дела организует традиционные, ключевые мероприятия школы: День 
самоуправления, праздничные концерты, посвященные Дню учителя и Дню матери, 
квест-игры, онлайн активности в рамках декад, рейды по проверке соблюдения 
требований к внешнему виду учащихся. 

Совет кадетской чести создается в кадетских классах приказом директора школы 
сроком на один год. Совет чести состоит из представителей администрации школы, 
военных руководителей (далее офицеров – воспитателей), заместителей командиров 
взводов и по 1 представителю от каждого взвода. 

 Совет дела и Совет чести работаю в тесном контакте с администрацией школы, 
представляют интересы ученического коллектива, как в школе, так и за ее пределами.  
Участвуют в планировании работы школы на год, вносят предложения по актуальным 
вопросам. 

Организация самоуправления на уровне школы осуществляется также: 
 через деятельность школьной службы «Медиации», состоящей из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 
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 через деятельность Клуба правовой помощи детям; 
 через организацию проекта «Наставник» в профильных медицинских и 

кадетских классах. 
На уровне классов: 
 через деятельность Совета дела класса, выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей; 

 через деятельность Совета чести кадетского класса. Совету чести кадетов 
школы подчиняется Совет чести кадетского класса, который избирается из 5-7 кадетов, 
избираемых на общем собрании класса.  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и классных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 
Организация комплексной системы работы по профилактике осуществляется по 

следующим направлениям: профилактика правонарушений и безнадзорности 
обучающихся, профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межнациональных отношений 
среди обучающихся, профилактика суицидального поведения подростков, 
формирование жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность 
обучающихся, профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 
объектах железнодорожного транспорта, противопожарная безопасность, общая 
безопасность, направленная на формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям:  
Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся. 
Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия; 
Организация работы Совета профилактики; 
Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 
способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними; 

Реализация системы воспитательной работы школы; 
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Организация правового всеобуча; 
Индивидуальная профилактическая работа и реализация ИПР обучающихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП, ОМВД: 
Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

школьного-участкового, администрации школы с подростком; 
Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 
Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на внутришкольный контроль; 
Проведение родительского всеобуча. 
Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании: 
Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 
Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся»; 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, 
акции по формированию здорового образа жизни; 

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 
Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 
Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся: 
Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся; 
Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные 

организации и группировки, распространение литературы, пропагандирующей 
антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся; 

Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 
веротерпимости и обучения диалогу культур; 

Родительские собрания, родительский всеобуч; 
Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 
Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся: 
Планирование работы по формированию жизнестойкости;  
Диагностическая работа: 
Проведение диагностик и психологических методик; 
Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 
Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня;  
Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны консультации. 
Информационная безопасность обучающихся: 
Планирование работы по информационной безопасности обучающихся; 
Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях; 
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Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток; 
Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция. 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта: 
Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта, информационной 
безопасности обучающихся; 

Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 
ГИБДД и РЖД; 

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня; 
Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»; 
Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля»; 
Противопожарная безопасность: 
Планирование работы по противопожарной безопасности. Профилактическая 

работа с детьми; 
Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня; 
Активизация деятельности школьного отряда ЮП; 
Профилактическая работа с родителями; 
Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 
2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

 Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 
организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 
религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 
разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 
уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
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 т.п.); 

 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 при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
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муниципального образования, региона, страны;  
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами: 
№

№ 
п/п 

Социальные партнеры Дата 
заключения 
соглашения 

Направление совместной 
деятельности 

24.  Администрация города 
Югорска 

от 05 мая 2017 
года 

 

Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание.  
Реализация кадетского образования с 
казачьим компонентом. 
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, социальной 
ответственности и компетентности, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека в рамках 
совместных мероприятий на базе 
Центра патриотического воспитания 
«Доблесть». 
Проведение патриотических акций, 
Уроков Мужества, диспутов по 
духовно-нравственному воспитанию, 
военно-спортивных соревнований. 
Организация деятельности 
общественных объединений: 
Российское детско-юношеское 
движение «ЮНАРМИЯ», военно-
патриотическое поисковый отряд 
«Каскад», «Волонтеры Победы». 
Деятельность Комнаты Боевой 
Славы. 
хорошая физическая подготовка и 
здоровый 

25.  ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 

26.  Югорская общественная 
организация «Солдат-
ветеранов Чечни» 

27.  Югорское городское отделение 
Ханты-Мансийской окружной 
организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана 

28.  Югорская городская 
общественная организация 
офицеров запаса «ВЗЛЕТ» 

29.  Югорская городская 
общественная организация 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов труда (пенсионеров) 

30.  Югорское городское отделение 
общероссийской общественной 
организации «Боевое братство» 

31.  Общественная организация 
«Солдатские матери» 

32.  Казачье общество «Станица 
Югорская» 

33.  МБОУ ДОД «Созвездие им. 
Героя советского союза 
Гришина И.Т.» 

от 10 января 
2019 года/ № 1 

34.  МБОУ ДОД «ДЮЦ «Прометей» от 10 января 
2019 года/ № 2 

Информационная деятельность в 
области профориентации. 
Просветительская работа в области 
науки, техники и других сфер 
инженерно-информационной, 
экспериментальной деятельности 
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обучающихся школы.  
35.  АНО СОН «Верь в себя!» от 10 января 

2019 года/  
№ 6 

Формирование активной жизненной 
позиции и получению социального 
опыта, волонтерская деятельность. 

36.  БУ ХМАО - Югры «Югорский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

от 10 января 
2019 года/№ 7 

37.  МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 
Атякшева» 

от 10 января 
2019/ № 3 

Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание. 
Проведение патриотических акций, 
Уроков Мужества, диспутов по 
духовно-нравственному воспитанию, 
военно-спортивных соревнований. 
Деятельность Комнаты Боевой 
Славы. 
Выездные интерактивные выставки в 
рамках памятных дат военной 
истории России. 

38.  МБОУ «Гимназия» от 10 января 
2019 года/ № 4 

39.  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5» 

от 10 января 
2019 года/ № 5 

40.  Муниципальное автономное 
учреждение «ЦК «Югра-
Презент» 

от 01 сентября 
2019 года 

41.  Муниципальное автономное 
учреждение «Молодежный 
центр «Гелиос» 

от 24 января 
2020 года 

42.  9 пожарно-спасательный отряд 
федеральной службы 
Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре 

от 09 ноября 
2020 года 

Организация профорентационной 
работы, пропаганда здорового образа 
жизни. 
Деятельность отряда «Юные 
пожарные». 
Проведение соревнований по 
пожарно-прикладному спорту. 
Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности. 
Наставничество в форме «ученик-
работодатель». 

43.  Санаторий- профилакторий 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 

от 09 ноября 
2020 года 

Организация профорентационной 
работы, учебных практик, 
пропаганда здорового образа жизни, 
волонтерская деятельность. 
Наставничество в форме «ученик-
работодатель». 

44.  БУ «ХМАО-Югры «Югорская 
городская больница» 

от 09 ноября 
2020 года 

Организация профорентационной 
работы, учебных практик, 
пропаганда здорового образа жизни, 
волонтерская деятельность. 
Наставничество в форме «ученик-
работодатель». 
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45.  Советский территориальный 
отдел-лесничество 
Департамента 
недропользования и 
природных ресурсов Ханты- 
Мансийского автономного 
округа-Югры 

от 01 марта 
2021 года 

Организация эколого-
просветительской работы и 
координация деятельности по 
развитию детского экологического 
движения, участие в конкурсных 
мероприятиях; проведение 
экскурсий, организация походов. 
Организация работы школьного 
лесничества «Зеленый патруль». 

46.  ФГБУ «Государственный 
заповедник «Малая Сосьва» 

от 20 марта 2021 
года 

 

2.11. Модуль «Профориентация» (в основной и старшей школе) 
Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей МБОУ «СОШ №2» по 

направлению «профориентационная деятельность» включает в себя профессиональное 
просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной профориетационной– подготовить школьника к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. 

Создавая значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 
к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

- экскурсии на предприятия г. Югорска, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в БУПО ХМАО-Югры «Югорский 
политехнический колледж», Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия БУВО ХМАО— Югры, БУ «Югорская городская больница». 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 
профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 
или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 
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- прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. Просмотр 
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков на информационных порталах: 

1.Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», с 
площадками «Всероссийские открытые уроки» и «Примерочная профессий». 

2.Проекта «Билет в будущее», входящего в паспорт Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» для 6-11-х классов для участия учащихся в 
профессиональных пробах. 

3.Всероссийский конкурс «Большая перемена» для 8-11-х классов, входящих в 
платформу «Россия – страна возможностей». 

 -совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационных онлайн-тестирований, 
профориентационного тестирования на базе Центра занятости населения г. Югорска, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования: Всероссийская диагностика «За собой!», Всероссийское тестирование 
учащихся 9-11 классов по выявлению предпринимательских способностей у 
школьников, Диагностическое обследование уровня готовности к профессиональному 
самоопределению обучающихся 8-х классов и др.; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках программы метакурса «Клуб 
профильной ориентации «Выбор», профориентационного модуля «Моя 
профессиональная карьера» учебного предмета «Технология».  

-профессиональные пробы для обучающихся 9-х, 10-х классов, для 11- х учебно-
производственная практика на базе БУ «Югорская городская больница». 

Выстраивание формулы профессии для учащихся осуществляется через реализацию 
метакурса для учащихся 7-9 классов «Клуб профильной ориентации «Выбор».  

В 7-х классах проводятся пробы 1 уровня: проектные и имитационные игры, 
которые служат дополнением к информационной работе. По окончании курса в 7 классе 
учащиеся должны иметь знания об индивидуальных особенностях личности: 
способностях, склонностях, о познавательных процессах, о личностных особенностях; о 
профессиях и их классификации. Определить уровень своего предметного интеллекта; 
изучить свою самооценку; знать особенности темперамента, характера и их роли в 
выборе направления и модели продолжения обучения и профессии по итогам первого 
года обучения психолога получает информацию об уровне самооценки, о 
предпочтительных сферах деятельности, тип темперамента и особенностях характера.  

В 8-х классах проводятся пробы 2 уровня: практические работы, характерные для 
предметов, выбранных для профильного уровня изучения (в рамках курсов по выбору). 
По окончании 8-го класса учащиеся должны расширить знания об индивидуальных 
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особенностях личности: мотивы, ценности, направленность, профессиональная 
пригодность.  

 В 9-х классах проводятся пробы 3 уровня: углубленные пробы в рамках сферы 
профессиональной деятельности в ходе учебных практик, практикумов, выполнения 
проектов. В результате изучения курса в 9-м классе учащиеся должны понять значение 
профессионального самоопределения, иметь представления о требованиях к 
составлению профессионального плана, освоить правила выбора профессии, получить 
представление о профессиях и профессиональной деятельности, понятие об интересах, 
мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизических и 
психологических возможностях человека и степени соответствия его эмоционально-
волевой сферы, интеллектуальных способностей. 

 
2.12. Модуль «Детские общественные объединения. Волонтерство»  

(вариативный модуль) 
Действующее на базе МБОУ «СОШ №2» детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей и задач. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-
ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Деятельность школьных общественных объединений осуществляется в рамках 
деятельности школьного отделения детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (РДШ) и направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 
школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 
участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности школьника, привлекает их  
к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 
школе, семье, ближайшем социальном окружении. Основными формами деятельности 
членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых меро-
приятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
• информационно-просветительские мероприятия; 
• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
• организация наставничества и др. 
Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям воз-
можность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-
ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; на популяризацию 
профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 
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прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО. 
Гражданская активность представлена деятельностью школьных волонтерских 

отрядов «ЭКОС», «Клятва Гиппократа», «Пульс», школьное лесничество «Зеленый 
патруль». 

Волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, 
отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную 
помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 
социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 
данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление представлено деятельностью отряда 
«Волонтеры Победы», ВППО «Каскад» и отделением «ЮНАРМИЯ». Волонтеры участвуют 
в организации и проведении военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 
Памяти. Принимают участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, 
сдаче норм ГТО. Члены ВППО «Каскад» участвуют в проведении поисковых работы, 
оказывают помощь ветеранам войны и тыла. 

Информационно-медийное направление представлено деятельностью школьного 
Медиа-центра. Медиа-центр объединяет ребят, участвующих в работе школьных 
редакций: детского радио; положительного контента - группа «Доблесть» в ВКонтакте, 
школьной газеты. Члены школьного Медиа-центра учатся писать статьи, собирать 
фотоматериалы, вести блоги и сообщества в социальных сетях, принимают участие в 
различных конкурсах. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 
выборных органов и т.п.); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других.  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение; 

  формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 
школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 
объединения событий; 
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 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении. Введение особой символики 
детского объединения, проведение ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создание и поддержка группы «Доблесть» в социальной сети ВКонтакте, 
организация деятельности пресс-центра детского объединения, проведение 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 
 
 

2.13. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
(вариативный модуль) 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 
музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 
изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 
отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения 
останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, слеты организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования, социальными партнерами и осуществляемые с 
обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 
маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 
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организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 
проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 
путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 
возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя; 

 летний палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 
отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 
лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 
робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

2.14. Модуль «Дополнительное образование»  
(вариативный модуль) 

Дополнительное образование детей от 5 до 18 лет в МБОУ «СОШ №2» 
осуществляет по общеобразовательным общеразвивающим программам. 
Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая 
выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает 
свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие 
его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 
культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе учитывает запросы и 
потребности детей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Предоставляет ребенку возможность творческого развития по силам, интересам и в 
индивидуальном темпе, налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 
образования, активно использует возможности окружающей социокультурной среды, 
побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 
обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 
жизнедеятельности школьного коллектива. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально- гуманитарной). 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии. 

Дополнительное образование в школе реализуется в рамках деятельности центра 
патриотического воспитания «Доблесть» и представлено социально-значимыми для 
города программами «Аты-баты...», «Имя твое солдат», «Военно-патриотический 
поисковый отряд «Каскад». 

Деятельность центра направлена на совершенствование системы духовно-
нравственного, гражданского и патриотического воспитания, формирование у 
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школьников высокого патриотического сознания, верности Отечеству посредством 
погружения в музейное и поисковое движение. 

На уровне школы:  
-лекции, экскурсии, выездные интерактивные выставки; 
-литературные и исторические гостиные, киносеансы; 
-встречи с интересными людьми; 
-исторические игры, викторины; 
-проектная и исследовательская деятельность, создание видеопрезентаций; 

оформление выставок, обновление экспозиций; 
-встречи с ветеранами войны; 
-создание фото- и видеоматериалов. 
Обучающиеся совместно с педагогом ведут работу по обустройству, организации 

школьного музея, накоплению материалов, организации и проведению экскурсий, 
бесед, привлечению учеников школы к поисковой и исследовательской деятельности.  
Организуют и проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
организуют мероприятия для младших школьников в рамках проекта «Наставник», 
принимают участие в выездных выставках.  

 На индивидуальном уровне: 
-поисковая и исследовательская работа; 
-включенность в поисковую группу сверстников; 
-организация переписки, личных контактов с различными организациями и 

частными лицами; 
-сбор материалов соответствующей тематики; 
-обеспечение учета и хранения материалов; 
-оформление постоянных и сменных экспозиций; 
-проведение экскурсий, подготовка к экскурсионной деятельности. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательная организация организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 
2.15. Модуль «Кадетское братство» 

(вариативный модуль) 
Философия кадетского образования была принята педагогическим коллективом, 

ученической и родительской общественностью в 2014 году. На сегодняшний день в 
школе насчитывается 15 кадетских классов. 
На территории школы выделены для строевой подготовки. Плац обеспечивает 
выполнение программы «Основ военной службы», а также проведение построений и 
смотров. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение 
программ учебного предмета «Физическая культура», проведение секционных 
спортивных занятий, оздоровительных мероприятий, военно-прикладных и пожарно-
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прикладных соревнований. В школе оборудован тир для занятий по программам 
дополнительного образования и проведения различных мероприятий. 
Направление профиля кадетских классов нашей школы – пожарно-спасательное. 
Наставником кадетских классов является 9 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. 
Так как школа территориально удалена от исконных мест проживания казаков, то перед 
педагогическим коллективом встает задача организации воспитательной среды с 
учётом казачьих традиций и культурно-бытового своеобразия. В муниципальном 
образовании действует казачье общество «Станица Югорская». Одна из важнейших 
задач казачьего общества – участие казаков в военно-патриотическом и духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения на основе культурно-
исторических традиций казачества. В воспитательной работе школы становится 
традиционной система мероприятий, объединяющих воспитанников кадетских классов 
и казаков станицы. 

В кадетских классах реализуется подпрограмма «Культурно-исторические 
ценности российского казачества как основа социокультурной образовательной среды. 
Православные истоки казачества». 

Цель подпрограммы: способствовать формированию духовно-нравственных основ 
воспитанников кадетских классов, расширению их социально — культурного опыта, 
активной гражданской позиции за счет интеграции в курс «Социокультурные 
истоки» модуля «Православные истоки казачества». 
Задачи:  
1.Формирование духовно-нравственных ценностей, включающих духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся на традициях российского 
казачества, формирование личностной и социальной культуры, осознанного 
отношения к духовным, национальным и народным ценностям с учетом 
региональной составляющей; 
2.Использование предметных знаний в практике в образовательной деятельности 
(применению практико-ориентированных знаний в интеллектуальных, предметных 
состязаниях с казачьим компонентом).  

Специфика курса «Социокультурные истоки» дают возможности для интеграции 
содержания курса с модулем «Православные истоки казачества», направленного на 
освоение культурных традиций казаков с учетом регионального этнокультурного 
казачьего компонента. 

В 5 – м классе эта задача решается посредством цикла «Память и мудрость 
Отечества», в рамках которого идет знакомство с выдающимися памятниками 
отечественной культуры (монастыри, храмы, иконы) и образа жизни, в каждом из 
которых «прочитывается» тот или иной основополагающий идеал (лад, мерность, 
преображение, соборность, согласие, державность и т.п.). Учащиеся осознают, что вне 
Православия воспитание казака невозможно. 

В 6 – м классе («Слово и образ Отечества») обучающиеся уясняют «код» пространства 
(края и земли, рубежи и пределы, образы территорий, памятные и приметные места 
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и т.п.) и ритмы времени (календарные системы, годичный и жизненный циклы, 
духовное и метафорическое прочтение времени) как важнейшие цивилизационные 
ценности. Осознают ценность семьи, казачьего рода как основы жизни казака, 
гражданина, духовной связи поколений. Представлены православные казачьи устои 
семьи: любовь, верность, взаимопомощь, почитание родителей и старших забота о 
младших и старших, ответственность за другого человека, воспитание детей и др. 
В 7- м классе («Истоки дела и подвига») обучающиеся осознают истоки мастерства и 
предназначение дела (земледелие, ремесло, ратное дело, священство), а также 
смысл подвига в его традиционном прочтении. Учатся видеть Казачество как 
носителя наиболее значимых традиционных народных ценностей: воля, вера, 
справедливость, товарищество, доблесть, служение. Укрепление сознательного 
отношения к военной службе как священному долгу казака и почетной обязанности 
гражданина России. 

В 8 – м классе («Истоки творчества») обучающиеся осваивают важнейшие 
проявления творческой деятельности человека и ее плоды. Учатся прочитывать 
язык знака – символа – образа в отечественной культуре и искусстве. Проявляют 
готовность к сохранению и творческому развитию в современных условиях 
традиционной казачьей культуры, казачьего образа жизни. 
На уровне школы: 
- соблюдаются правила воинской вежливости (Кодекс чести кадета) и правила, 
обеспечивающие поддержание дисциплины и проведение мероприятий, 
предусмотренных распорядком дня школы; 
-реализация программы «Отечество – честь. Служение – долг»; 
-приведение строевых построений в соответствие с воинскими ритуалами; 
-возможность более качественной подготовки школьников и их участия в 
кадетских сборах и соревнованиях различного уровня; 
-усиление стрелковой подготовки, развитие навыков стрельбы, улучшение 
показателей по стрельбе, качественное участие в соревнованиях; 
-повышение эффективности занятий по развитию музыкальной культуры, в том 
числе фольклорного казачьего компонента, участие в творческих фестивалях, 
конкурсах, концертах; 
-повышение эффективности занятий по развитию народной культуры, в том 
числе фольклорного казачьего компонента, участие в творческих фестивалях, 
конкурсах, концертах; 
- участие в соревнованиях регионального и Всероссийского уровня; 
- участие в окружном слете поисковых отрядов; 
- участие в поисковом движении России; 
-участие в Параде, посвященном празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, Вахте памяти; 
- торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты»,  
- военно-спортивная игра «На пути к Победе»; 
- проведение соревнований по пулевой стрельбе; 
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- проект «Прикоснись к истории»; 
-всероссийские проекты общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ); 
-проекты общероссийского общественного движения «Поисковое движение 

России»; 
- фестиваль строя и песни; 
- фестиваль военно-патриотической песни «Песня всегда в строю»; 
- уроки Мужества в рамках памятных дат военной истории России; 
- патриотические акции, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества; 
-театрализованные представления, празднование памятных дат, праздничные 

концерты, смотры, конкурсы, читательские конференции, кинопросмотры, часы 
общения, игры, посещение театров, музеев, экскурсии и т.д. 

На уровне класса: 
- в кадетских классах организованна воспитательная работа офицеров-
воспитателей; 
- предоставление учащимся кадетских классов разнообразных возможностей для 
приобретения социального опыта; 
- высокая организованность кадет, развитые чувства коллективизма, 
патриотизма, ответственности;  
- возможность быстрой организации добрых дел;  
- организованная подготовка дополнительных занятий по интересам. 
На личном уровне: 
-ранняя профилизация, ориентированная на осознанный выбор будущей 
профессии; 
-сохранение и укрепление здоровья детей, безопасность обучающихся; 
-физическая подготовка, знания основ военного дела способствуют подготовке к 
службе в армии. 

 
Раздел III. Организация воспитательной деятельности 
 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательных отношений 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад школы 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 
общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 
материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
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достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 
 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 
сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 
относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 
деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 
окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад школьной жизни задает и удерживает ценности воспитания, определяет 
принципы и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 
поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 
числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 
школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и 
практик.  

Основные характеристики уклада школы: 
1. Реализации кадетского образования.  
2. Организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей 

на базе центра гражданско-патриотического воспитания «Доблесть».  
3. Реализации воспитательного потенциала основных школьных дел. 
4. Организации деятельности органов детского самоуправления. 
5. Развития механизмов межведомственного взаимодействия, в том числе 

реализации целевой модели наставничества.  
Философия кадетского образования школы принята педагогическим 

коллективом, ученической и родительской общественностью в 2014 году.  На 
сегодняшний день в школе насчитывается 14 кадетских классов из 31 класса-комплекта, 
в них обучается 335 человек, что составляет 45% от общего числа обучающихся.  

Систематическая и целенаправленная деятельность по формированию высокого 
правового и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
максимальное использование возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей – главная идея кадетского образования.  

Наличие в вариативной части содержания рабочей программы воспитания 
инновационного компонента, а именно модуля «Кадетское братство», позволяет 
обновить образовательный процесс с учетом основных треков системы воспитания и на 
основе отечественных традиций.  

 На базе школы функционирует городской отделение общественной организации 
«ЮНАРМИЯ». На сегодняшний день отделение насчитывает 404 человека ( МБОУ 
«Лицей им. Г.Ф. Атякшева» - 25 чел., МБОУ «СОШ №5» - 11 чел., МБОУ «СОШ №2» - 368 
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чел.) Движение «ЮНАРМИЯ» помогает  получить ценностную ориентацию, 
сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. 
Деятельность Движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, 
совестливости, честности, верности, достоинства, любови к Родине, культуре. 

Волонтерский корпус школы насчитывает объединения различной 
направленности: «Пульс», «ЭКОс», «Клятва Гиппократа», Школьное лесничество 
«Зеленый патруль», спортивный клуб «Первая высота». 

«Волонтеры Победы» активно участвуют в организации и проведении военно-
патриотических акций, игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти. 

 Освоение обучающимся основ профессий и углубленное изучение предметов 
осуществляется в рамках естественнонаучного (предметы углубленного уровня 
изучения химия, биология, математика) и социально-экономического профиля 
(предметы углубленного уровня изучения математика, экономика, право). 

Наставником кадетских классов является 9 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Спецификой 
образовательного процесса кадетских классов также является реализация казачьего 
компонента как инструмента формирования гражданственности и социальной 
активности учащихся.  

Выпускники социально-экономического профиля продолжают обучение в 
высших учебных заведениях по направлениям «таможенное дело», «экономическая 
безопасность», «юриспруденция», «правоохранительная деятельность», «пожарная 
безопасность», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление».  

Наиболее значимые традиционные мероприятия «Посвящение в кадеты», 
«Посвящение в медицинский класс», «Прощание со знаменем», «На пути к Победе», Дни 
здоровья, Уроки доброты составляют основу воспитательной системы. В них 
принимают участие все обучающиеся. 

Наставничество в формате «Работодатель–ученик» сегодня заслуживает самого 
пристального внимания, так как в нем отражена жизненная необходимость 
«современного подростка – будущего специалиста» получить поддержку опытного 
профессионала к осознанному выбору востребованных экономикой профессий. 

На протяжении нескольких лет наставниками наших обучающихся являются: 
- 9 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России ПО ХМАО-ЮГРЕ для 10-11 

кадетских классов; 
- Югорская городская больница и государственная медицинская академия для 10-

11 медицинских классов. 
Выстроенный механизм адаптации к профессии позволяет приступить ребятам к 

«пробному» выполнению трудовых обязанностей в сфере МЧС и медицины. 

3.3. Кадровое обеспечение 
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Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой, в 
образовательной организации составляет 100%.  

В 2021 году проводилась целенаправленная работа по подготовке к аттестации 
педагогов: обеспечение необходимой нормативно-правовой базой по вопросам 
аттестации,  проведение семинаров –практикумов, индивидуальных консультаций, 
совместного анализа  профессиональных качеств  педагога перед подачей заявлений на 
присвоение КК,  размещение  аттестационных материалов педагогов на сайте 
образовательного учреждения, размещение результатов педагогической деятельности в 
Публичном отчете, ведение мониторинга достижений учащихся и педагогов в 
межаттестационый период, реализация перспективного плана повышения 
квалификации педагогов, создание организационных условий для участия  педагогов в 
мероприятиях различного уровня и направленности.  

 Таким образом, доля педагогических работников, имеющих ВКК и IКК в 2021 
году составила – 77,2% (2018 год - 63,5%, 2019-70,1%). Впервые установлена ВКК- 6 
педагогам, IКК-2 педагогам.  

На 2022 аттестационный год МБОУ «СОШ№2» определяет перед собой следующие 
задачи:  

1) осуществлять работу по организации сопровождения педагогических 
работников на протяжении всего межаттестационного периода; 

2) осуществлять планирование межаттестационного периода педагогических 
работников на основе выявления профессиональных дефицитов и рекомендаций по 
итогам аттестации; 

3) считать основным (главным) критерием оценки деятельности педагогических 
работников положительную динамику результатов образования на уровне обучающихся 
(по результатам мониторинга ОУ, внешней оценки). 

Педагоги проявляют готовность к внедрению педагогических новшеств в 
образовательный процесс, стремление к профессиональному совершенствованию, 
росту и развитию. В течение учебного года педагогические работники принимали 
участие в деятельности профессиональных ассоциаций, делились опытом работы 
посредством публикации результатов методической работы в электронных и печатных 
изданиях, проведения мастер-классов, участия в семинарах, вебинарах, конкурсах  

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 
 На уровне школы приняты решения по внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 
ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 
процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 
обеспечению воспитательной деятельности.  Приказ директора школы от 31.08.2022 № 
164.6-О «Об утверждении Положения о нормировании и учете основных и 
дополнительных работ педагогических работников».  
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3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 В образовательной организации обучаются детей с ОВЗ, инвалиды. Общее число 
на 2021 год – 57 человек. Для детей данных категорий созданы специальные условия: 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. На постоянной 
основе организуются и проводятся выставки творческих работ, акции, мероприятия. 
Дети с ОВЗ вовлечены в единое творческое пространство вместе со здоровыми детьми. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. В школе действует 
детско-родительский клуб «Хобби-центр». 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 
школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в школе являются: 
  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 
воспитанию обучающихся с ОВЗ;  
  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности; 
  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
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3.6. 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. Система проявлений 
активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 
существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 
–недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 
поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений. 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 
благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 
признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 
ведение портфолио класса. 
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Ежегодно проводятся конкурсы по итогам учебного года «Самый классный класс», 
«Самый классный классный час», «Лидер года», «Портфолио класса», «Портфолио 
ученика». 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 
может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных 
дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 
деятельность соответствуют укладу школы, целям, задачам, традициям воспитания, 
согласовываются с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 
3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 
соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

 Основные направления анализа:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе)  
с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 
руководителей. Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогических работников сосредотачивается 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 педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 
(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными 
руководителями  
с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива  
совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 
вопросах, связанных с качеством (Выбираются вопросы, которые помогут 
проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих содержательных 
модулях): 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 внешкольных мероприятий;  
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнерства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 действующих в школе детских общественных объединений; 
 работы школьных медиа; 
 работы школьного музея (музеев); 
 добровольческой деятельности обучающихся; 
 работы школьных спортивных клубов; 
 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 
воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
школе. 
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Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых 4 

Программа воспитания предусматривает использование данной анкеты для 
диагностики внедрения инвариантных модулей.  

Критерий нижней границы 
шкалы 

Шкала  Критерий верхней границы 
шкалы 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов   

Классные руководители не 
пользуются авторитетом у своих 
классов  

012345
678910  

Классные руководители являются 
значимыми взрослыми для своих 
классов. Им доверяют.  

Классные дела – инициатива 
учителя.  
Дети участвуют в них по 
принуждению  

012345
678910  

Классные дела планируются и 
организуются совместно учащимися 
с классным руководителем  

В отношениях в классе преобладают 
равнодушие, случается травля 
детей, дети пассивны  

012345
678910  

В классе дети чувствуют себя 
комфортно, преобладают 
товарищеские отношения  

Качество организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность 
представляет собой продолжение 
учебной, преимущественно 
познавательная деятельность  

012345
678910  

Внеурочная деятельность 
разнообразна: познавательная, 
игровая, трудовая, спортивно-
оздоровительная, художественно-
эстетическая и др.  

Участие детей во внеурочной 
деятельности принудительное  

012345
678910  

Внеурочная деятельность вызывает 
интерес школьников  

Результаты внеурочной 
деятельности не представлены в 
школе  

012345
678910  

С результатами внеурочной 
деятельности можно увидеть в 
оформлении школы, на сайте, они 
доступны родителям, гостям и т.д.  

Качество личностно развивающего потенциала школьных уроков  

                                           

 

4 Данная анкета была предложена авторами Проекта Примерной программы воспитания на курсах повышения 

квалификации в 2020 году   
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На уроках детям скучно, они не 
интересны  

012345678910  Уроки вызывают широкий интерес, 
дети активно вовлечены в 
пространство урока  

Формы уроков однообразны, 
доминирует монолог  
учителя  

012345678910  Уроки проходят в разнообразных 
формах, дети имеют возможность 
свободно высказываться  

Уроки нацелены на усвоение знаний 
для сдачи ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  

012345678910  Уроки ценностно наполнены, на них 
затрагиваются важные проблемы 
современной жизни  

 

Качество ученического самоуправления  

Участники самоуправления 
пассивны, не влияют на 
происходящее в школе  

012345678910  Ребята ответственны за 
происходящее в школе,  
инициативны, оказывают влияние 
на жизнь школы  

Дети поставлены взрослыми в 
позицию исполнителей 
формальных мероприятий, 
инициированных вышестоящими 
инстанциями  

012345678910  План работы составляется при 
активном участии детей, 
большинство событий 
придумываются и организуются 
учащимися  

В самоуправлении отсутствуют 
лидеры  

012345678910  В самоуправлении есть лидеры. 
Они инициативны и пользуются 
авторитетом у обучающихся  

Качество профориентационной работы  

Профориентация сводится к 
ознакомлению с рынком труда  

012345678910  Профориентация ориентирована 
на воспитание трудолюбия, 
готовности выбрать профессию, 
ответственности за свой выбор  

Профориентацией в школе 
занимается один 
человек(ответственное лицо)  

012345678910  Профориентацией занимается 
команда педагогов с 
привлечением социальных 
партнеров  

Профориентационная работа 
проводится преимущественно в 
формате лекций  

012345678910  Профориентация проводится в 
различных формах. Включающих 
деловые игры, тренинги и т.д.  

Качество взаимодействия лицея и родителей  
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Родители безучастны к 
происходящему в школе, общение 
с ними сводится к ответам на 
претензии  

012345678910  Родители поддерживают 
воспитательную деятельность 
школы, проявляют инициативу, 
участвуют в школьной жизни  

Работа с родителями сводится в 
основном к их информированию  

012345678910  В школе постоянно ведется 
работа, способствующая диалогу с 
родителями: мастерские, мастер-
классы, встречи с психологами, 
круглые столы  

У родителей преимущественно 
конфликтные отношения с 
педагогами  

012345678910  Педагоги пользуются уважением и 
авторитетом у родителей. 
Налажено конструктивное 
сотрудничество.  

 
 Качественные показатели программы воспитания  

 
№ 
п/п 

Показатели Метод мониторинга 

1 Качество проводимых общешкольных 
ключевых дел  

Анализ динамики результатов 
анкетирования участников  

2 Качество совместной деятельности 
классных руководителей и их классов  

Анализ динамики отзывов родителей 
(письменных)  

3 Качество организуемой в школе 
внеурочной деятельности  

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности (творческие 
отчеты)  

4 Качество реализации личностно 
развивающего потенциала школьных 
уроков  

Анализ динамики результатов 
поведения и активности учащихся на 
уроках, ВШК  

5 Качество организуемой деятельности 
детского самоуправления  

Анализ динамики продуктивной 
активности обучающихся в 
жизнедеятельности класса (школы)  

6 Качество организуемой общественными 
детскими объединениями деятельности  

Анализ динамики продуктивной 
активности обучающихся в 
жизнедеятельности школы и города 

7 Качество проводимых в школе 
экскурсий, походов  

Анализ динамики охвата детей и 
результативности проведенных 
экскурсий, походов  

8 Качество профориентационной работы в 
школе 

Отчет о количестве 
самоопределившихся учеников 8-9-х 
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классов 
Отчет о количестве выпускников, 
поступивших в  ТОП 100 лучших ВУЗов 
России 

9 Качество организации предметно-
эстетической среды школы  

Информация о наличии и выполнении 
паспорта развития кабинета 
Информация о наличии 
функциональных  зон активного и 
тихого отдыха в свободном 
пространстве школы  

10 Качество взаимодействия школы и 
семей обучающихся  

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и результативности 
проведенных совместных мероприятий  

11 Качество предоставления 
дополнительное образование 

Анализ динамики охвата детей 
дополнительным образованием 
Уровень удовлетворенности 
родительской общественности 
оказанием услуги в сфере ДО 

12 Качество организации образовательного 
отдыха детей в период каникул 

Уровень удовлетворенности 
родительской общественности 
оказанием услуг 

13 Качество организации кадетского 
воспитания 

Уровень удовлетворенности 
родительской общественности 
оказанием услуг в кадетских классах 

 
 

 

II.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее-ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ №2». 
ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



773 
 

 

 

 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 
общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования: 
- преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением; 
- обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности; 
- обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 
- разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, 

имеет четкую структуру и включает несколько разделов, определенных ФГОС СОО 
(пункт 18.2.4.). 

  
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 
принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 
государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 
учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 
обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 
интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; 
обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 
основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 
социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
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 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 
прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 
урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 
II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 
и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 
нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 
Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности образовательной организации.  

 
Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 
образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 
образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ «СОШ №2» проводят 
учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 
ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 
определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 
учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 
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В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной 
деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 
различными специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) 
разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 
программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 
полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 
Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 
инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-
предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 
группой специалистов МБОУ «СОШ №2»: логопедом, психологом (при необходимости 
осуществляется привлечение других специалистов: сурдопедагога, тифлопедагога и 
др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 
помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей 
школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 
образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 
кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 
подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 
коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 
эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 
зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 
формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 
(личностных, межличностных, социальных и др.). 
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Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 
аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 
организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами: 

 Консультативное направление программы коррекционной работы 
осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 
специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

 Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 
подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 
обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию 
в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

 Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций 
и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 
просветительскую и консультативную деятельность.  

 Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 
психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 
самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

 Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по 
запросу).  

 В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 
специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 
результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях 
и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

 Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 
развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 
речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 
специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов 
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и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 
учебников и учебных пособий (при необходимости).  

 Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 
воспитания подростков с ОВЗ.  

 Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 
педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 
вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) 
и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 
академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 
ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика 
успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  

 Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 
Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 
модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о 
возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть 
разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 
дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 
деятельности.  

 
II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить 
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 
поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 
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данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, 
попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 
результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 
могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 
работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 
службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для 
инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 
регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 
организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 
деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 
является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 
подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются 
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В 
случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника 
администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание 
медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
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Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 
ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 
взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 
необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 
по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 
психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 
и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 
того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 
обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 
аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 
года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 
работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 
образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 
психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 
воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 
содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за 
динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 
обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
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предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 
дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в 
месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 
следующих случаях:  

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 
ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 
разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 
поведенческих проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 
мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 
обучению;  

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

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

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 
образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся 
коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, 
определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и 
необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 
психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 
центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы, и др. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 
(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 
специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, 
сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии 
специалистов различного профиля  (в том числе – в образовательных холдингах);  в 
сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 
адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 
общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 
уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 
деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-
развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор 
содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 
по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 
внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 
наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 
сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 
группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам 
(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-
ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 
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художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 
развития потенциала школьников.  

 
II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 
подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 
основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 
продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 
разного уровня. 

Личностные результаты: 
 сформированная мотивация к труду; 
 ответственное отношение к выполнению заданий; 
 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
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 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение 
и предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 
источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 
зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 
образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 
работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;  
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 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 
речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 
классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 
единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 
этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 
созданных условиях5. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения 
по образцу, разработанному образовательной организацией. 
 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
III.1 Учебный план 

3.1. Учебные планы среднего общего образования на 2022-2024  годы  
 
3.1.1 Учебный план естественнонаучного профиля на 2022-2024 годы   

Пояснительная записка 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

                                           

 

5Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 

экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях. 
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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2», реализующего основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

Федерального уровня:  
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, 
от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 
170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, от 
02.07.2021 № 322-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 
433-ФЗ, от 30.12.2021 № 472-ФЗ, от 16.04.2022 № 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 
законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ, от 05.04.2021 № 65-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 
01.07.2021 № 264-ФЗ); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 
года № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2022 года 
№ 196 «О внесении изменений в порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 года № 
546»; 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 
редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию); 
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− Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 
2/20); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 
утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об 
утверждении Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации»; 

− Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
включающая в себя Историко-культурный стандарт, утверждённая на заседании общего 
собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

− Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 
утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 
635 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 
6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 
637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.» 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. 
№ 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.» 

− Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 
636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 
2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 
2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 
«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 
Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 
Российской Федерации, утверждённой протоколом заседания Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

− Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 03-871 
«Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

− Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
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деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия 
и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 
114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 
ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. 
№ 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 
норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности» (в ред. приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №369 
«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказов Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 
2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 
г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 
2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
15.02.2017 № 136); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 
2018 г. № 08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной 
организации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 
2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (в ред. 
Приказа Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России № 694, Минобрнауки России 
№ 1377 от 18.12.2019); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 
г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 
MP-507/02 «О направлении уточнённого перечня примерного оборудования для 
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внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, 
от 21.03.2019 № 292); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 
2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при 
осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»); 

− Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических 
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 
работы»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 
2015 г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» (вместе с 
«Функциональными требованиями к зданиям и помещениям общеобразовательных 
организаций с учетом перспективных задач развития системы общего образования»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 
2014 г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 
образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 
2015 г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 
2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с «Общими 
рекомендациями по подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) 
органов управления образованием и образовательных учреждений»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 
2018 г. № 08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной 
организации»; 
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− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 
г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 
учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и характеристиками современного 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 
МР-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 
2015 г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 
студентов»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. 
№ 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего 
образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 
2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. 
№ ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

− Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 
года № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 06 мая 2019 года № 219 «Об 
утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в ОО на 
основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 12 сентября 2019 года № ТС-2176/04 «О 
материалах для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 06 мая 2019 года № 219 «Об 
утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления молодёжи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 
общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, 
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Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, 
показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на 
здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и педагогических работников 
по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 
воздействия устройств мобильной связи»); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 
103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 
104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 24 марта 2021 года); 

− Письмо Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 
31 августа 2021 года № 933-01 «О примерной программе воспитания для 
общеобразовательных организаций»; 

− Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 года 
303-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся в 2022-23 учебном году»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 26 января 2021 № ТВ-94-04 «Об 
электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17 сентября 2021 № 
03-1526 «О методическом обеспечении работы по повышению функциональной 
грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 
№ 04-238 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной 
грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 года 
№ 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 
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− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 
года № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 
Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования)». 

Регионального уровня: 
− Постановление Правительства ХМАО – Югры «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения» от 9 августа 2013 г. № 303-п (в ред. постановлений 
Правительства ХМАО – Югры от 09.09.2016 № 346-п; от 22.01.2021 № 8-п, от 27.05.2022 
№ 235-п); 

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции 
развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 
учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 
профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых 
программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по 
предмету «Шахматы»; 

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 20.09.2021 № 10-П-1244 «Об утверждении регионального 
плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2022 учебный год» (в ред. от 
20.12.2021 № 10-П-1814); 

− Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.04.2022 № 10-П-825 «О проведении мониторинга готовности и 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2022 году»; 

− Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2022-2023 учебном году. 

Школьного уровня: 
– Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 
– Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» (приказ от 31.08.2022  №164-О). 

 
Учебный план МБОУ «СОШ №2», реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 
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условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- 
летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов.  

Нормативный срок реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 
Вид программы 
 

Срок 
освоения 

Кол-во  
классов 

Уровень  
образования, 
получаемый  
по завершении 
обучения 

Документ, 
выдаваемый 
по окончании обучения 

Основная 
образовательная 
программа  
среднего 
общего образования 

2 года 
10-11 
класс 

1 Среднее 
общее образование 

Аттестат о среднем 
общем  образовании 

Учебный год начинается 01.09.2022. Продолжительность учебного года - 35 недель 
(6-дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность 
каникул в течение учебного года и летом определяется календарным учебным 
графиком.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 
«СОШ №2», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки: не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не 
более 37 часов в неделю).  

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Расписание уроков 
составляется отдельно для элективных курсов, курсов по выбору. При составлении 
учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются 
при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СП 2.4.3648-20. 

 
10-е-11-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, который устанавливает 

обязательные предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, 
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общественные науки, математика и информатика, естественные науки, физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

С 2015 года в МБОУ «СОШ №2» реализуется проект «Профильный медицинский 
класс». Основная образовательная программа среднего общего образования направлена 
на формирование у учащихся профильного естественнонаучного класса: 

-  конкретной практической деятельности, учитывающей их познавательные 
потребности и будущую профессию, глубоких и прочных знаний по профильным 
предметам «химия», «биология», которые послужили бы базой для поступления в 
престижные учебные заведения;  

- навыка самостоятельной познавательной деятельности, решения задач 
различного уровня сложности.  

Учебный план профильного естественно-научного класса разработан таким 
образом, чтобы усилить индивидуальный подход в обучении, целенаправленно 
удовлетворить запросы старшеклассников и обеспечить преемственность школьного и 
вузовского образования. Формирует научное мировоззрение на основе знакомства с 
формами и методами научного познания, изучения основных биологических и 
химических теорий, формирования навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности, раскрытия роли естественных наук как производительной силы. Он 
ориентирует на такие сферы деятельности как медицина, психология, ветеринария, 
фармация, биотехнологии и др. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС. Обязательными для включения в учебный план являются 
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия».  

Исходя из специфики МБОУ «СОШ №2», по результатам опроса участников 
образовательного процесса, на основании анализа кадровых, материально-технических 
условий нами определены следующие предметы углубленного уровня: изучения 
химия, биология, математика.  

Обязательная часть: 
В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю), родной язык (0,5ч в неделю), 
родная литература (0.5ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 
предметы «родной язык (0,5ч в неделю), родная литература (0.5ч в неделю) 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык 
(3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предмет: «история» 
(2ч/нед),  
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В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 
начала математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед) (углубленный уровень).  

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя предметы: 
«химия» (углубленный уровень - 4ч/нед), «биология» (углубленный уровень - 4ч/нед), 
«астрономия» (1ч/нед – 10 класс);  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» входят предметы «физическая культура» (3ч/нед) и «ОБЖ» 
(1ч/нед).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
- учебный предмет по выбору «Обществознание» (2ч/нед); 
- учебный предмет по выбору «Информатика и ИКТ» (1ч/нед); 
- учебный предмет по выбору «Физика»  (2ч/нед). 
В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, 
 художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися в течение одного/двух лет в рамках учебного времени, отведенного 
учебным планом.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 
часов) для юношей.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 
определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 
каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 
года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 
учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  
-комплексной контрольной работы;  
-итоговой контрольной работы;  
-административной контрольной работы  
-письменных и устных экзаменов;  
-тестирования;  
-защиты индивидуального/группового проекта  
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В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 
проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Освоение образовательной 
программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 
предметам учебного плана X-XI  классов является форма, указанная в учебном плане.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», утверждённым приказом директора 
школы от 17.02.2016 № 136.2-О. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№2», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий  подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию для 2-9 классов, 
на полугодовую промежуточную аттестацию для 10-11 классов, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти либо 
полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года 
(Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного процесса 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
от 16.05.2020 №88.2-О). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся при  организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляют собой результат четвертной 
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 
одной четверти (полугодия). 

При полугодовой промежуточной аттестации округление результата годовой 
промежуточной аттестации проводится согласно результатам последнего полугодия. 
При четверной промежуточной аттестации округление результат годовой 
промежуточной аттестации согласно результатам последней четверти. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 
очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» полностью обеспечена 
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 
программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 
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Учебный план естественнонаучного профиля 
на 2022-2024  годы 

 

Предметная 
область предмет Уровень 

10 класс                                            11 класс                                                                       

 2022-2023  2023-2024 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и 
литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 
Родная литература Б 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Общественные 
науки  История  

Б 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 

Естественные науки 
Химия У 4 4 
Биология У 4 4 
Астрономия Б 1   

«Физическая 
культура, экология 

Физическая 
культура Б 3 3 
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и основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого:     29 28 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы 
по выбору 
участников ОП 

Физика Б 2 2 
Информатика Б 1 1 
Обществознание Б 2 2 

Элективные курсы 
Практикум по 
написанию 
сочинения 

ЭК 0 1 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный 
проект 

  1 1 

Итого:     6 7 
Итого:     35 35 

 
 
 
 
3.1.2 Учебный план социально-экономического профиля на 2022-2024 годы   
 

Пояснительная записка 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2», реализующего основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

Федерального уровня:  
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, 
от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 
170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, от 
02.07.2021 № 322-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 
433-ФЗ, от 30.12.2021 № 472-ФЗ, от 16.04.2022 № 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ): 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных 
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законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ, от 05.04.2021 № 65-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 
01.07.2021 № 264-ФЗ); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 
года № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2022 года 
№ 196 «О внесении изменений в порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 года № 
546»; 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 
редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию); 

− Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 
2/20); 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-p «Об 
утверждении концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-p 
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-p «Об 
утверждении Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации»; 
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− Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
включающая в себя Историко-культурный стандарт, утверждённая на заседании общего 
собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

− Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 
утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 
635 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 января 2020 г. № 
6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020-2024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 
637 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.» 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. 
№ 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.» 
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− Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утверждённая на заседании Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г. 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 
636 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 
2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 
2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 85 
«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской 
Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов 
Российской Федерации, утверждённой протоколом заседания Коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн»; 

− Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 03-871 
«Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

− Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия 
и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 
114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
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основным программам профессионального обучения, дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 
ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. 
№ 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 
норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности» (в ред. приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 №369 
«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказов Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 
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− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 
2019 г. № 590, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 
г. № 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 
исследований качества подготовки обучающихся»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 29.11.2018 № 1439); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 
2011 г. № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
15.02.2017 № 136); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 
2018 г. № 08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной 
организации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 
2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» (в ред. 
Приказа Рособрнадзора № 1684, Минпросвещения России № 694, Минобрнауки России 
№ 1377 от 18.12.2019); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 
г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 
MP-507/02 «О направлении уточнённого перечня примерного оборудования для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, 
от 21.03.2019 № 292); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 
2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 
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− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 
2015 г. № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при 
осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»); 

− Письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №ИК-1374/19 «О методических 
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 
работы»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 
2015 г. № 08-2091 «О направлении функциональных требований» (вместе с 
«Функциональными требованиями к зданиям и помещениям общеобразовательных 
организаций с учетом перспективных задач развития системы общего образования»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 
2014 г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 
образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 
2015 г. № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по механизмам учета результатов выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 
2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов» (вместе с «Общими 
рекомендациями по подготовке Публичных докладов региональных (муниципальных) 
органов управления образованием и образовательных учреждений»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 
2018 г. № 08-1035 «О порядке проведения самообследования образовательной 
организации»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 
г. № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 
учреждений» (вместе с «Примерным перечнем и характеристиками современного 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»); 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2019 г. № 
МР-507/02 «О направлении уточненного перечня примерного оборудования для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях»; 
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− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 
2015 г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 
студентов»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2013 г. 
№ 08-535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего 
образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 
2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 октября 2019 г. 
№ ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей»; 

− Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 
года № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 06 мая 2019 года № 219 «Об 
утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в ОО на 
основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 12 сентября 2019 года № ТС-2176/04 «О 
материалах для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 06 мая 2019 года № 219 «Об 
утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления молодёжи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 
общеобразовательных организациях (утв. Роспотребнадзором № МР 2.4.0150-19, 
Рособрнадзором № 01-230/13-01 14.08.2019) (вместе с «Результатами исследований, 
показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на 
здоровье детей», «Памяткой для обучающихся, родителей и педагогических работников 
по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 
воздействия устройств мобильной связи»); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 
103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 
104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями на 24 марта 2021 года); 

− Письмо Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 
31 августа 2021 года № 933-01 «О примерной программе воспитания для 
общеобразовательных организаций»; 

− Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 года 
303-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся в 2022-23 учебном году»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 26 января 2021 № ТВ-94-04 «Об 
электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17 сентября 2021 № 
03-1526 «О методическом обеспечении работы по повышению функциональной 
грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 
№ 04-238 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке функциональной 
грамотности»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 года 
№ 03-1420 «Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 
года № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 
Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования)». 

Регионального уровня: 
− Постановление Правительства ХМАО – Югры «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения» от 9 августа 2013 г. № 303-п (в ред. постановлений 
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Правительства ХМАО – Югры от 09.09.2016 № 346-п; от 22.01.2021 № 8-п, от 27.05.2022 
№ 235-п); 

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции 
развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 
учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 
профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых 
программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по 
предмету «Шахматы»; 

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 20.09.2021 № 10-П-1244 «Об утверждении регионального 
плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2022 учебный год» (в ред. от 
20.12.2021 № 10-П-1814); 

− Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 29.04.2022 № 10-П-825 «О проведении мониторинга готовности и 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2022 году»; 

− Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2022-2023 учебном году. 

Школьного уровня: 
– Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 
– Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» (приказ от 31.08.2022  №164-О). 

Учебный план МБОУ «СОШ №2», реализующего основную образовательную 
программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- 
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летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов.  

Нормативный срок реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 
Вид программы 
 

Срок 
освоения 

Кол-во  
классов 

Уровень  
образования, 
получаемый  
по завершении 
обучения 

Документ, 
выдаваемый 
по окончании обучения 

Основная 
образовательная 
программа  
среднего 
общего образования 

2 года 
10-11 
класс 

1 Среднее 
общее образование 

Аттестат о среднем 
общем  образовании 

Учебный год начинается 01.09.2022. Продолжительность учебного года - 35 недель 
(6-дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность 
каникул в течение учебного года и летом определяется календарным учебным 
графиком на учебный год.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 
«СОШ №2», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки: не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не 
более 37 часов в неделю).  

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Расписание уроков 
составляется отдельно для элективных курсов, курсов по выбору. При составлении 
учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются 
при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СП 2.4.3648-20. 

10-е-11-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, который устанавливает 
обязательные предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, 
общественные науки, математика и информатика, естественные науки, физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

С 2012 года в городе Югорске  реализуется кадетское образование. В 2018-2019 
учебном году  в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» обучается уже 308  
воспитанников кадетских классов. Систематическая и целенаправленная деятельность 
по формированию высокого правового и патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, формирование элиты – главная идея кадетского образования. 
Направление профиля кадетских классов нашей школы - пожарно-спасательное. 
Наставником кадетских классов является 9 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Спецификой 
образовательного процесса кадетских классов также является реализация казачьего 
компонента как инструмента формирования гражданственности и социальной 
активности учащихся. 
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Учебный план профильного социально-экономического класса разработан таким 
образом, чтобы усилить индивидуальный подход в обучении, целенаправленно 
удовлетворить запросы старшеклассников и обеспечить преемственность школьного и 
вузовского образования. Направлен на воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 
личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, способствует 
систематической и целенаправленной деятельности по формированию высокого 
правового и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 
Ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, 
с обработкой информации, в таких сферах деятельности как управление, 
предпринимательство, таможенное дело, правоохранительное дело, государственное и 
муниципальное управление, сотрудники МЧС, специалисты по работе с финансами и 
др.  

Учебный план содержит не менее 11(12) учебных предметов и предусматривает 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС.  

Обязательные предметы для включения в учебный план являются: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Исходя из специфики МБОУ «СОШ №2», по результатам опроса участников 
образовательного процесса, на основании анализа кадровых, материально-технических 
условий нами в социально-экономическом профиле определены следующие предметы 
для углублённого уровня изучения: математика, экономика, право.  

Обязательная часть учебного плана: 
В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю), родной язык (0,5ч в неделю), 
родная литература (0.5ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 
предметы «родной язык (0,5ч в неделю), родная литература (0.5ч в неделю) 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык 
(3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: «история» 
(2ч/нед), «экономика» (углубленный уровень - 2ч/нед), «право» (углубленный уровень - 
2 ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 
начала математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед) (углубленный уровень).  

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя предметы: 
физика (2ч/нед), астрономия (1ч/нед – 10 класс);  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» входят предметы «физическая культура» (3ч/нед) и «ОБЖ» 
(1ч/нед).  
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
- учебный предмет по выбору «Обществознание» (2ч/нед); 
- учебный предмет по выбору «Информатика и ИКТ» (1ч/нед); 
- учебный предмет по выбору «География»  (1ч/нед). 
- учебный предмет по выбору «Химия»  (1ч/нед). 
- учебный предмет по выбору «Биология»  (1ч/нед). 
В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, 
 художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного 
учебным планом.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 
часов) для юношей.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 
определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 
каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 
года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 
учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  
-комплексной контрольной работы;  
-итоговой контрольной работы;  
-административной контрольной работы  
-письменных и устных экзаменов;  
-тестирования;  
-защиты индивидуального/группового проекта  
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 
проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Освоение образовательной 
программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 
предметам учебного плана X-XI  классов является форма, указанная в учебном плане.  
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Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», утверждённым приказом директора 
школы от 17.02.2016 № 136.2-О. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№2», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий  подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию для 2-9 классов, 
на полугодовую промежуточную аттестацию для 10-11 классов, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти либо 
полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года 
(Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного процесса 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
от 16.05.2020 №88.2-О). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся при  организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляют собой результат четвертной 
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 
осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 
одной четверти (полугодия). 
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При полугодовой промежуточной аттестации округление результата годовой 
промежуточной аттестации проводится согласно результатам последнего полугодия. 
При четверной промежуточной аттестации округление результат годовой 
промежуточной аттестации согласно результатам последней четверти. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 
очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» полностью обеспечена 
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 
программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 
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Учебный план социально-экономического  профиля 
на 2022-2024 годы 

Предметная 
область предмет Уровень 

10 класс                                            11 класс                                                                       

2022-2023 2023-2024 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и 
литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 
Родная литература Б 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Общественные 
науки 

История 
Б 2 2 

Обществознание 
Б 2 2 

Экономика У 2 2 
Право У 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 
Астрономия Б 1   

"Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности" 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 1 

Итого:     29 28 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы 
по выбору 

Информатика Б 1 1 
География Б 1 1 
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участников ОП Химия Б 1 1 
Биология Б 1 1 

Элективные курсы 

Практикум по написанию 
сочинения ЭК 0 1 
Основы финансовой 
грамотности ЭК 1 1 

Индивидуальный 
проект Индивидуальный проект 

  1 1 

Итого:     6 7 
Итого:     35 35 
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

I четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 
Количество учебных дней по 6-

дневной неделе 
Сроки и 

продолжител
ьность 

каникул 1 классы 2-4 
классы 

5-8, 10  
классы 

9,11 
классы  

Сентябрь 

01-03 2 2 3 3 

С 30 октября 
по  

06 ноября 
2022 года                                              

(8 календарных 
дней) 

 
 

05-10 5 5 6 6 
12-17 5 5 6 6 
19-24 5 5 6 6 

26-30 5 5 5 5 

Октябрь 

01 0 0 1 1 
03-08 5 5 6 6 

10-15 5 5 6 6 
17-22 5 5 6 6 
24-29 5 5 6 6 

Продолжительность 
I четверти:                                      
01 сентября - 
29 октября 2022 года 

8 недель, 2 
учебных дня 
(42 учебных 

дня) 

8 недель,2 
учебный дня 
(42 учебных 

дня) 

8 недель, 3 
учебных дня 
(51 учебный 

 день) 

8 недель, 3 
учебных дня 
(51 учебный 

 день) 

II четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 
Количество учебных дней по 6-

дневной неделе 
Сроки и 

продолжител
ьность 

каникул 
1 классы 2-4 классы 5-8,10 

 классы 
9,11  

классы 

Ноябрь 

07-12 5 5 6 6 С 25 декабря 
2022 года по 

8 января  
2023 года                     

   (15 
календарных 

дней) 
 

Праздничный 
день 

-4 ноября 2022 
года 

 
 

14-19 5 5 6 6 

21-26 5 5 6 6 

28-30 3 3 3 3 

Декабрь 

01-03 2 2 3 3 
05-10 5 5 6 6 
12-17 5 5 6 6 

19-24 5 5 6 6 
26-31 0 0 0 0 

Продолжительность 
II четверти:    
07 ноября -  
24 декабря 2022 года 

7 недель 
  (35 учебных 

дней) 

7 недель 
  (35 учебных 

дней) 

7 недель   
(42 учебных дня) 

7 недель   
(42 учебных дня) 

Итого: в I полугодии  
1 классы 15 недель, 2 учебных дня 77 учебных дней 
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2-4 классы 15 недель, 2 учебных дня 77 учебных дней 
5- классы 15 недель,3 учебных дня 93 учебных дня 
6-8,10 классы 15 недель,3 учебных дня 93 учебных дня 

9,11 классы  15 недель, 3 учебных дня 93 учебных дня 

III четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 
Количество учебных дней по 6-

дневной неделе 
Сроки и 

продолжител
ьность 

каникул 
1 классы 2-4 классы 5-8,10  

классы 
9,11 

 классы  

Январь 

01 0 0 0 0  
02-07 0 0 0 0 С 26 марта по 

 2 апреля 
2023 года                                               

(08 
календарных 

дней) 
 
 

Праздничные 
дни 

23 февраля 
8 марта 

Перенос с 1 
января на 24 

февраля 
 
 

Дополнитель
ные  

каникулы для 
первоклассни

ков  
С 18 февраля 

по 26 февраля 
2023 года 

(9  
календарных 

дней) 

09-14 5 5 6 6 
16-21 5 5 6 6 
23-28 5 5 6 6 

30-31 2 2 2 2 

Февраль 

01-04 3 3 4 4 

06-11 5 5 6 6 

13-18 5 5 6 6 

20-25 0 4 4 4 

27-28 2 2 2 2 

 
Март 

01-04 3 3 4 4 

06-11 5 5 5 5 
13-18 5 5 6 6 
20-25 5 5 6 6 

 28-31 0 0 0 0 
Продолжительность                                             
III четверти:    
09 января – 25 марта 2023 года 

10 недель  
 (50 учебных 

дней) 

10 недель, 4 
учебных дня 
(54 учебных 

дня) 

10 недель,   
3 учебных дня                

(63  учебных  дня) 

10 недель,   
3 учебных дня                

(63  учебных  дня) 

IV четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 
Количество учебных дней по 6-

дневной неделе 
Сроки и 

продолжител
ьность 

каникул 
 

Праздничные 
дни 1 мая, 9 

мая 
 

Перенос с 8 
января на 8 

мая 

1 классы 2-4 классы 5-8,10 
 классы 

9,11 
 классы  

Апрель 

01 0 0 0 0 
03-08 5 5 6 6 

10-15 5 5 6 6 
17-22 5 5 6 6 
24-29 5 5 6 6 

Май 

01-06 5 4 5 5 
08-13 4 4 4 4 
15-20 5 5 6 6 

22-27 4 5 6 4 
29-31 0 1 3 0 

Продолжительность                                    
IY четверти:  
 03 апреля -31 мая 2023 года 

7 недель, 3 
учебных дня 
 (38 учебных 

дней) 

7 недель, 4 
учебных дня 
 (39 учебных 

дня) 

8 недель, 
(48 учебных дней) 

7 недель, 1 
учебный день  

(43 учебных дней) 

Сроки проведения промежуточных аттестаций с 20.04.2023 по 18.05.2023 
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Итого: во II полугодии  
1 классы 17 недель, 3 учебных дня 88 учебных дней 
2-4 классы 18 недель, 3 учебных дня 93 учебных дня 

5 классы 18 недель, 3 учебных дня 111 учебных дней 
6-8 классы, 10  18 недель, 3 учебных дня 111 учебных дней 
9, 11 классы  17 недель, 3 учебных дня 105 учебных дней 

Итого: продолжительность учебного года  
1 классы с 01 сентября по 25 мая  33 недели 165 учебных дней 
2-4 классы с 01 сентября по 29 мая 34 недели 170 учебных дней 

5 классы с 01 сентября по 31 мая 34 недели 204 учебных дня 
6-8, 10 классы с 01 сентября по 31 мая 35* недель 210 учебных дней 
9, 11 классы с 01 сентября по 25 мая 34-35** недель 210 учебных дней 

 
*Реализация 35 учебной недели для 5-8,10 классов в течение года осуществляется через: внеурочную и внеклассную деятельность, 
проектную деятельность, организацию экскурсий или занятий вне образовательного учреждения в рамках использования социального 
партнерства. 
** Реализация 34, 35 учебных недель для 9, 11 классов в течение года осуществляется через: внеклассную деятельность, проектную 
деятельность, организацию экскурсий или занятий вне образовательного учреждения в рамках использования социального партнерства. 
или занятий вне образовательного учреждения в рамках использования социального партнерства. 

 
III.2. План внеурочной деятельности  
 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 
собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе 
и в рамках «Российского движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МБОУ «СОШ №2», 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организация образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 
для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 
на этапе средней школы составляет не более 700 часов1. Величину недельной 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 
за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
каникул. Так же, внеурочная деятельность реализуется в каникулярное время в рамках 
тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
МБОУ «СОШ №2»). 

        Цель внеурочной деятельности - создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время, 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 расширение общекультурного 
кругозора обучающихся;.  

Задачи внеурочной деятельности:  
-формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешное освоение его содержания;  
-включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности, 

развитие  социальной активности и желания реального участия в общественно 
значимых делах;  

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  
-создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения;  
- создание условий для усвоения обучающимися основных ценностных ориентиров, 

таких как гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том 
числе и ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный 
на принципах гражданской ответственности и диалога культур; 

- создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 
его успешной социализации в обществе. 

Основные направления внеурочной деятельности: 
-участие в жизни ученических сообществ: волонтерское движение, РДШ, Юнармия, 

ученическое самоуправление; 
-участие во внеурочной деятельности по программам дополнительного 

образования; 
-участие в воспитательных мероприятиях. 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»  на 2022-2023 учебный год 
в рамках реализации программ дополнительного образования (социально-

экономический профиль) 
 

Направление Название  Формы организации 
внеурочной деятельности 

Организатор 

Классы/кол-
во часов в 

неделю 
10 11 

Спортивно- 
оздоровительн

ое  

Общая физическая 
подготовка 

Классные часы, спортивные 
конкурсы,  спартакиады, 
турниры, конкурсы 
плакатов, интерактивные 
игры, обсуждение газетных и 
журнальных публикаций по 
проблеме, просмотр 
видеофильмов, Недели 
безопасности, Уроки 
Здоровья, Дни Здоровья, Бал 
королевы спорта. 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Секция 
«Рукопашный бой» 

Спортивная секция 
Педагог-
организатор 

2 2 

Курс "Аты-баты" Основы военной подготовки 
Педагог-
организатор 

 1 1  

Духовно- 
нравственное  

Познавательная 
деятельность 

Фестиваль "Дружба 
народов", театрализованные 
представления, 
празднование памятных дат, 
праздничные концерты, 
смотры, конкурсы, 
читательские конференции, 
кинопросмотры, часы 
общения, игры, посещение 
театров, музеев, экскурсии и 
т.д 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Социальное  

Волонтерское 
движение "Я - 
волонтер" 

Волонтерское объединение 
Педагог-
организатор 

1 1 

 Курс «Юнармеец» 

Социально-моделирующая 
игра. Профильная смена в 
лагере с дневным 
пребыванием детей в период 
летних каникул 

Педагог-
организатор 0,25 0,25 

Проект "Наставник" 

Социальное 
проектирование, шефство в 
форме "Ученик-ученик", 
организация и проведение 
школьных акций, круглых 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 
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столов, практических 
мастерских 

Общеинтеллеку
альное 

Клуб «Малая  
академия  наук» в 
рамках программы 
лагеря с дневным 
пребыванием детей в 
период осенних и 
весенних каникул 

Метапредметная проектная 
деятельность 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Клуб «Открытый 
мир» 

 Предметные недели, акции 
РДШ , тематические 
классные часы, социальное 
творчество, досуговое 
общение  в рамках плана 
воспитательной работы 
классного руководителя 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Общекультурно
е 

Вокальная группа 
"Алые погоны" 

Участие в конкурсах, 
школьных и городских 
мероприятияхи фестивалях: 
"Посвящение в кадета", 
"Дтитриевская суббота", 
"Пасха красная" и др. 

Педагог-
организатор 

1 1 

Танцевальная группа 
"Кадетский вальс" 

Занятия хореографией Педагог-
организатор  

2 2 

 
 

Сводный план внеурочной деятельности (социально-экономический профиль) 
Направления 

развития личности 
Количество 

часов в 
неделю 

Количество часов 
за год 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Всего  

Спортивно-
оздоровительное 

3,25 3,25 113,75 113,75 227,5 

Духовно-нравственное  0,25 0,25 8,75 8,75 17,5 
Социальное  1,5 1,5 52,5 52,5 105 
Общеинтеллектуальное 0,5 0,5 17,5 17,5 35 
Общекультурное  3 3 105 105 210 

итого 8,5 8,5 297,5 297,5 595 
 

 
 

План внеурочной деятельности (недельный) 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»  на 2022-2023 учебный год 

в рамках реализации программ дополнительного образования (социально-
экономический профиль) 
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Направление Название  
Формы организации 

внеурочной деятельности 
Организатор 

Классы/кол-
во часов в 

неделю 
10 11 

Спортивно- 
оздоровительн

ое  

Общая физическая 
подготовка 

Классные часы, спортивные 
конкурсы,  спартакиады, 
турниры, конкурсы 
плакатов, интерактивные 
игры, обсуждение газетных и 
журнальных публикаций по 
проблеме, просмотр 
видеофильмов, Недели 
безопасности, Уроки 
Здоровья, Дни Здоровья, Бал 
королевы спорта. 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Секция 
«Рукопашный бой» Спортивная секция 

Педагог-
организатор 2 2 

Духовно- 
нравственное  

Познавательная 
деятельность 

Фестиваль "Дружба 
народов", театрализованные 
представления, 
празднование памятных дат, 
праздничные концерты, 
смотры, конкурсы, 
читательские конференции, 
кинопросмотры, часы 
общения, игры, посещение 
театров, музеев, экскурсии и 
т.д 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Социальное  

Волонтерское 
движение "Я - 
волонтер" 

Волонтерское объединение 
Педагог-
организатор 

1 1 

Проект "Наставник" 

Социальное 
проектирование, шефство в 
форме "Ученик-ученик", 
организация и проведение 
школьных акций, круглых 
столов, практических 
мастерских 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Реализация 
программы 
предпрофильной 
подготовки для 
учащихся 
профильных 
медицинских 
классов 

Учебные сессии ХМГМА 4 3 
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Общеинтеллеку
альное 

Клуб «Малая  
академия  наук» в 
рамках программы 
лагеря с дневным 
пребыванием детей в 
период осенних и 
весенних каникул 

Метапредметная проектная 
деятельность 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Клуб «Открытый 
мир» 

 Предметные недели, акции 
РДШ , тематические 
классные часы, социальное 
творчество, досуговое 
общение  в рамках плана 
воспитательной работы 
классного руководителя 

Педагог-
организатор 

0,25 0,25 

Общекультурно
е 

Вокальная группа 
"Алые погоны" 

Участие в конкурсах, 
школьных и городских 
мероприятияхи фестивалях: 
"Посвящение в кадета", 
"Дтитриевская суббота", 
"Пасха красная" и др. 

Педагог-
организатор 

1 1 

 
 
 

Сводный план внеурочной деятельности (естественнонаучный профиль) 
Направления 

развития личности 
Количество 

часов в 
неделю 

Количество часов 
за год 

10 
класс 

11 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Всего  

Спортивно-
оздоровительное 

2,25 2,25 78,75 78,75 157 

Духовно-нравственное  0,25 0,25 8,75 8,75 17,5 
Социальное  5,25 4,25 183,75 148,75 332,25 
Общеинтеллектуальное 0,5 0,5 17,5 17,5 35 
Общекультурное  1 1 35 35 70 

итого 9,25 8,25 323,75 288,75 611,75 
 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 
образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 
к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 
общению со сверстниками, старшими и младшими); 
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 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 
(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 
личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 
школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 
внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 
образованием (федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и 
проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов 
одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение 
в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Перечень форм внеурочной деятельности, содержание занятий формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  и  
осуществляются посредством различных форм  организации,  отличных от урочной  
системы обучения. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 
№2»  модифицируется в соответствии с двумя профилями: естественно-научным, 
социально-экономическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 
 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 
делах образовательной организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 
учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 
жизни образовательной организации. 

В осенние каникулы для 10-го класса организуются поездки в организуется 
профориентационная экскурсия в БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия» для уточнения индивидуальных планов 
обучающихся в сфере продолжения образования. После поездки в рамках часов, 
отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 
обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент реализуется по двум направлениям в соответствии с 
реализуемыми профилями. 



825 
 

 

 

 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) 
каникулы 10-го класса организуются экскурсии в БУ «Югорская городская больница». В 
ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся.  

В течение 10-го класса на основе интеграции с организациями и предприятиями 
города обеспечиваются социальные практики для обучающихся. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 
каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в 
экономические отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе 
познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся.. 

В течение 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного 
образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 
организациями обеспечиваются социальные практики для обучающихся в социально-
экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям 
экономического профиля), сфере гражданской обороны, защиты населения территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечения 
пожарной безопасности, обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере 
профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров, реализуются 
групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 
направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 
деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия 
предусматривается подготовка и защита групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: 
здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 
размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

 
III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 
III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 
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Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

Образовательный процесс в МБОУ «СОШ №2» на уровне среднего общего образования 
обеспечивают 19 педагогических работников, 1 сотрудник администрации, другие 
работники и специалисты. Школа полностью укомплектована необходимыми 
педагогическими кадрами.  

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №2», осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 
ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации, предъявляемым к квалификационным 
категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при аттестации 
педагогических работников МБОУ «СОШ №2». 

На уровне среднего общего образования работают педагоги, образовательный уровень 
которых достаточно высок: высшее образование имеют 100 % педагогических 
работников, 74% педагогов имеют высшую квалификационную категорию.  
№ п/п ФИО Предмет  Образование  Стаж  

педагогический 
Квалификационная  
категория 

1 Абдрахманова Ирина Николаевна Обществознание 
Экономика 
Право  

Высшее  27 Высшая  

2 Аглямова Надежда Александровна География  Высшее  15 Высшая   
3 Бортукова Марина Александровна Математика Высшее  26 Высшая  
4 Боярских Наталья Владимировна Биология  Высшее  16 Высшая  
5 Вербицкая Елена Алексеевна Физическая культура Высшее  31 Первая  
6 Воронцова Елена Григорьевна Химия  Высшее 31 Высшая  
7 Каримулина Светлана Олеговна Английский язык  Высшее  21 Первая  
8 Леонтьева Наталья Викторовна Индивидуальный проект Высшее  25 Высшая  
9 Лысенко Алексей Анатольевич Физическая культура Высшее  28 Высшая  
10 Никифоров Евгений Сергеевич Информатика и ИКТ Высшее 23 Высшая  
11 Никифорова Марина Владимировна  Астрономия  

Математика  
Высшее  24 Высшая  

12 Панькова Ирина Валерьевна Физика  Высшее  29 Высшая  
13 Ралко Иван Николаевич ОБЖ Высшее  8 Высшая  
14 Рябикова Зифанур Сайфутдниновна Русский язык,  

Литература 
Родной язык 
Родная литература 

Высшее  29 Высшая  

15 Сираева Екатерина Александровна Английский язык Высшее  17 Первая   
16 Старицина Екатерина Сергеевна История  Высшее - - 
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№ п/п ФИО Предмет  Образование  Стаж  
педагогический 

Квалификационная  
категория 

17 Тазутдинова Оксана Викторовна Физическая культура Высшее  21 Первая  
18 Чивина Наталья Петровна Русский язык 

Литература 
Родной язык 
Родная литература 

Высшее  40 Высшая  

19 Яковлева Ольга Сергеевна Физическая культура Высшее  13 Высшая  
Работа с педагогическими кадрами в основном направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов и повышение их методического уровня, 
результатом этой работы стало увеличение доли учителей с квалификационными 
категориями. 

Результаты аттестации педагогических работников (на уровне среднего общего 
образования): 

 
Всего педагогических 

работников 
Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 
Количество 

педагогических 
работников, не имеющих 
квалификационные 
категории 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Соответствие 
занимаемой должности 

20 14 4 0 1  
(молодой специалист) 

 
По результатам представленной информации можно считать, что созданная в школе 

консультативная и методическая поддержка педагогических работников при 
прохождении процедуры аттестации соответствует оптимальному уровню.  

 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 
основную образовательную программу 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

Организация системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников в МБОУ «СОШ №2» строится с 
учетом того, что у педагогического работника, реализующего основную образовательную 
программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 
реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 
умения:  
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 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий;  

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы;  

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается: 

- освоения ими дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- методическим сопровождением педагогических работников в межаттестационный 
период в рамках реализации проекта внутрикорпоративного обучения  «Обучая, 
обучаюсь». 

1. Нормативно-правовая база: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Распоряжение Минпросвещения России от 27.08.2021 N Р-201 «Об утверждении 

методических рекомендаций по порядку и формам диагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных 
организаций с возможностью получения индивидуального плана» 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-27082021-n-r-201-ob-
utverzhdenii/; 

- приказ ДОиН ХМАО-Югры от 20.05.2022 №10-П-945 «О реализации проекта по 
созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-27082021-n-r-201-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-27082021-n-r-201-ob-utverzhdenii/
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работников и управленческих кадров на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры»; 

- приказ начальника Управления администрации города Югорска от 03.11.2021 
№721 «Об утверждении Концепции профессионального развития педагогических 
работников и управленческих кадров города Югорска»; 

- приказ начальника Управления администрации города Югорска от 29.12.2021 
№923 «Об утверждении Положения о мониторинге системы обеспечения 
профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров 
города Югорска» (с изменениями от 17.03.2022 № 188); 

- приказ начальника Управления администрации города Югорска от 29.04.2022 
№321 «Об утверждении Положения о мониторинге системы обеспечения 
профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров 
города Югорска»; 

- приказ начальника Управления администрации города Югорска от 27.06.2022 
№454 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города Югорска» 

 
2. Направления диагностики профессиональных дефицитов 
2.1 Направления диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников обусловлены нормативно закрепленным перечнем профессиональных 
компетенций: предметных, методических, психолого-педагогических, 
коммуникативных компетенций, которые связаны с трудовыми функциями 
профессионального стандарта «Педагог». 

2.2 Направления диагностики профессиональных дефицитов управленческих 
кадров обусловлены закрепленными должностными обязанностями, связанными с 
управлением процессами, ресурсами, кадрами, результатами и требованиями в области 
управления информацией. 

 
3. Формы диагностики профессиональных дефицитов 
Формами диагностики профессиональных дефицитов в МБОУ «СОШ №2» 

являются: 
- диагностика профессиональных дефицитов на основании стандартизированных 

оценочных процедур; 
- самодиагностика профессиональных дефицитов на основании рефлексии 

профессиональной деятельности; 
- диагностика профессиональных дефицитов на основании результатов 

профессиональной деятельности; 
- диагностика профессиональных дефицитов на основании экспертной оценки 

практической (предметно-методической/управленческой) деятельности. 
 
4. Подходы при организации диагностики профессиональных дефицитов 
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Диагностика профессиональных дефицитов основывается на вариативном, 
уровневом и комплексном подходах: 

- вариативный подход проявляется в применении имеющих разные основания 
форм диагностики профессиональных компетенций; 

- уровневый подход предполагает выявление разных уровней (минимальный, 
средний, высокий) профессиональных дефицитов; 

- комплексный подход проявляется в одновременном применении разных форм 
диагностики. 

 
5. Показатели мониторинга: 
1. Плановое повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров: 
1.1. Учет педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций; 
1.1. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров; 
1.2. Реализация сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне. 
2. Устранение дефицита педагогических кадров:  
2.1.   Осуществление методической поддержки молодых педагогов 
3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ 
 
В 2022 году, на основании приказа начальника Управления образования 

администрации города Югорска от 29.04.2022 №321 «Об утверждении Положения о 
мониторинге системы обеспечения профессионального развития педагогических 
работников и управленческих кадров города Югорска» осуществлен сбор первичных 
данных мониторинга системы обеспечения профессионального развития 
педагогических работников и управленческих кадров МБОУ «СОШ №2». 

 
Таблица 1. 

Сбор первичных данных мониторинга системы обеспечения профессионального 
развития 

 педагогических работников и управленческих кадров МБОУ «СОШ №2» 
№ п/п Наименование 

показателя  
Плановое 
значение 
показателя 

Фактическое значение показателя 
(с указанием каждого числового значения 

формулы расчета) 
1. Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров 
1.1. Учет педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций 
1.1. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров 
1.2.1.  

 
Участие 

управленческих 
Ед. 

 Наличие 
1.Конкурс «Лучшая программа организации отдыха детей и 
их оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе 
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№ п/п Наименование 
показателя  

Плановое 
значение 
показателя 

Фактическое значение показателя 
(с указанием каждого числового значения 

формулы расчета) 
кадров в 

профессиональны
х конкурсах 

разного уровня 

– Югре 2021 года» 
2.Конкурс по вопросам развития кадетских классов с 
казачьим компонентом на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре  
3. Всероссийский фестиваль музеев образовательных 
организаций «Без срока давности» 

1.2.2 Результат участия 
управленческих 

кадров в 
профессиональны

х конкурсах 
разного уровня 

Ед.  
Наличие 

победителей или 
призеров 

1.Победитель конкурса «Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 2021 года» (копия диплома) 
2.Призер Всероссийского фестиваля музеев 
образовательных организаций «Без срока давности» (копия 
диплома) 
Приложение 1 

1.2.3 Участие 
педагогических 

работников в 
профессиональны

х конкурсах на 
муниципальном 

уровне 

Ед.  
Не менее 1 от ОУ 

в каждом 
конкурсе 

1.Приказ УО от 14.09.2021 №555 «Об организации 
проведения конкурсного отбора молодых педагогов на 
получение премии главы города Югорска «Признание» в 
2021 году. 
2.Приказ УО от 28.02.2022 №147 «О проведении городского 
конкурса программ и практик, направленных на 
социализацию детей с ОВЗ и инвалидностью, среди 
муниципальных образовательных Учреждений города 
Югорска в 2022 году». 
3.Приказ  УО от 20.10.2021 № 654 «О проведении городского 
конкурса программ родительского просвещения среди 
муниципальных образовательных учреждений г. Югорска» 

1.2.4 Результат участия 
педагогических 

работников в 
профессиональны

х конкурсах на 
муниципальном 

уровне 

Ед. 
 Наличие 

победителей или 
призеров 

1.Лауреат 2 степени конкурсного отбора молодых педагогов 
на получение премии главы города Югорска «Признание» 

1.2.5 Участие 
педагогических 

работников в 
профессиональны

х конкурсах на 
региональном 

уровне 

Ед. 
 

 Не менее 1 от 
образовательног

о учреждения 

1.Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 07.10.2021 №10-П-1358 «О 
проведении конкурса на присуждении премии Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
победителям конкурса «Педагог-новатор» 
2. Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 14.04.2022 № 10-П-625 
«Об организации и проведении окружного конкурса на 
звание лучшего педагога в 2022 году» 
3. Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 15.09.2021 № 10-П-1220 
«Об организации и проведении конкурса учебно-
методических материалов по формированию основ 
финансовой грамотности обучающихся образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» 

1.2.6 Результат участия Ед. 1.Победитель. Распоряжение Губернатора ХМАО-Югры от 

https://ммц-югорск.рф/DswMedia/_1-5-.pdf
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№ п/п Наименование 
показателя  

Плановое 
значение 
показателя 

Фактическое значение показателя 
(с указанием каждого числового значения 

формулы расчета) 
педагогических 

работников в 
профессиональны

х конкурсах на 
региональном и 
всероссийском 

уровне 

 Наличие 
победителей и 

призеров 

01.11.2021 №351-рг «О присуждении премии Губернатора 
ХМАО-Югры победителям конкурса «Педагог-новатор»  
2. Призеры. Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 23.11.2021 10-П-
1592 «Об итогах проведения конкурса учебно-методических 
материалов по формированию основ финансовой 
грамотности обучающихся образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
3. Победитель окружного конкурса на звание лучшего 
педагога ХМАО-Югры в номинации «Лучший педагог 
(преподаватель) общеобразовательной организации) 

1.2.7 Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших 

аттестацию на 
заявленную 

квалификационну
ю категорию 

Процент 100% 
К1/К2 Х 100 

К1 – 
Численность 

педагогов, 
прошедших 

аттестацию на 
заявленную 

квалификацион
ную категорию 

К2 – Общая 
численность 
педагогов, 

заявившихся на 
прохождение 

аттестации 

К1/К2 Х 100 
К1-15 
К2-15 
100% 
Приказ УО от 31.01.2022 №52 «Об итогах аттестации 
педагогических работников в 2021 году» 

1.2.8 Количество 
педагогических 

работников, 
имеющих 

публикации в 
официальных 
изданиях по 

профилю 
деятельности 

 (в том числе и 
электронных) 

Ед. 
 Наличие 

публикаций не 
менее 1 от ОУ 

https://www.yugschool2.ru/uchitelskaya/portfolio-
uchitelej.html 
Портфолио педагога, раздел «Публикации» 

1.2.9 Количество 
управленческих 

кадров 
образовательных 

учреждений, 
являющихся 

муниципальными
, региональными 

экспертами в 
рамках 

Процент 
К1/К2 Х 100 

К1 - численность 
управленческих 

кадров, 
принявших 

участие в 
мероприятиях 

К2 – 
штатная 

К1/К2 Х 100 
К1-5 
К2-8 
62,55% 
1.Приказ УО от 11.10.2021 №634 «Об организации и 
проведении в городе Югорске муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году» (Федутенко И.И., заместитель директора по 
УВР, член жюри по учебному предмету «ОБЖ»). 
2.Приказ УО от 21.01.2022 №28 «О внесении изменения в 

https://www.yugschool2.ru/uchitelskaya/portfolio-uchitelej.html
https://www.yugschool2.ru/uchitelskaya/portfolio-uchitelej.html
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№ п/п Наименование 
показателя  

Плановое 
значение 
показателя 

Фактическое значение показателя 
(с указанием каждого числового значения 

формулы расчета) 
реализации 
различных 

направлений 
профессионально
й деятельности (в 
том числе члены 

жюри) 

численность 
управленческих 

кадров 
Не менее 50%  

 

приказ начальника Управления образования от 24.12.2021 
№893 «О проведении муниципального конкурса «Педагог 
года города Югорска» 2022 года» (Залозная Л.Г., заместитель 
директора по ДО, член жюри в номинации «Воспитатель 
года»). 
3. Приказ УО от 10.11.2021 № 842 «О проведении 
оперативной проверки» (Данилишина И.Я., заместитель 
директора по НМР, член комиссии по проведению 
оперативной проверки). 
4. Приказ УО от 28.01.2021 № 44 «О внесении изменений в 
приказ начальника Управления образования от 24.07.2015 
№442 «Об утверждении положения о Координационном 
совете по введению и реализации ФГОС ООО» (Нелюбина 
С.В., Данилишина И.Я., заместители директора, члены 
координационного совета). 
5.Приказ УО от 20.09.2021 №568 «Об утверждении 
Положения координационного совета по профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных учреждений 
города Югорска» (Нелюбина С.В., заместитель директора по 
УВР, член координационного совета). 
6.Постановление администрации города Югорска от 
23.10.2018 №2912 «Об утверждении Положения 
координационного совета по образованию в годе Югорске» 
(Ефремова И.А., директор школы, член муниципального 
совета)  

1.2.10 Педагогические 
работники, 

являющиеся 
муниципальными
, региональными 

экспертами в 
рамках 

реализации 
различных 

направлений 
профессионально
й деятельности (в 
том числе члены 

жюри) 

Ед. 
Наличие 

участников в 
соответствии с 

приказами 

1.Приказ УО от 21.01.2022 №28 «О внесении изменения в 
приказ начальника Управления образования от 24.12.2021 
№893 «О проведении муниципального конкурса «Педагог 
года города Югорска» 2022 года» (Ралко И.Н., Никифорова 
М.В., члены жюри в номинации «Учитель года»). 
2. Приказ УО от 12.11.2021 №748 «О проведении 
муниципальной олимпиады «Основы права» (Байрамгулова 
Н.Р., член жюри). 
3. Приказ УО от 11.10.2021 №634 «Об организации и 
проведении в городе Югорске муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году» (Сираева Е.А., Каримулина С.О., Панькова 
И.В., Ралко И.Н., Шкурнов Н.П., Никифоров Е.С., Хайрулина 
М.А., Фоминых О.С., Никифорова М.В., Файзуллина З.Ф., 
Лысенко А.А., Тазутдинова О.В., Рябикова З.С., Чивина Н.П., 
Боярских Н.П., Абдрахманова И.Н., Череватая Е.А., 
Архипова Т.Н., Воронцова Е.Г., Гнатюк Н.А., члены жюри). 
4. Приказ УО от 11.04.2022 №57 «О проведении 
минимального этапа олимпиады по английскому языку 
«Весенний марафон» среди учащихся 3-6 классов 
общеобразовательных учреждений» (Сираева Е.А., 
Калашникова С.Л., Каримулина С.О., учителя английского 
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№ п/п Наименование 
показателя  

Плановое 
значение 
показателя 

Фактическое значение показателя 
(с указанием каждого числового значения 

формулы расчета) 
языка) 
5. Приказ УО от 11.04. 2022 №258 «Об утверждении состава 
экспертных комиссий муниципальной конференции 
молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2021-2022 
учебном году» (Першикова Л.Л., учитель начальных классов, 
Мустафина А.Н., учитель начальных классов, Леонтьева 
Н.В., учитель английского языка, Фоминых О.С., учитель 
русского языка и литературы) 

1.2. Реализация сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне 
1.3.1.  Доля 

педагогических 
работников 

образовательных 
учреждений, 

включенных в 
городские 

методические 
объединения 

учителей 

Процент 
К1/К2 Х 100 

К1 – 
Численность 

педагогов, 
участвующих в 

городских 
методических 
объединениях 

К2 – Общая 
численность 

педагогов 
образовательны

х учреждений 
Не менее 15% 
педагогов от 
каждого ОУ  

К1/К2 Х 100 
К1-17 
К2-45 
38 % 
1.Руководители ГМО: Никифорова М.В., Боярских Н.В., 
Череватая Е.А., Гнатюк Н. А. (Приказ УО от 29.10.2021 №705 
«Об организации работы профессионально-педагогических 
сообществ в 20221-2022 учебном году») 
2.17 педагогов приняли участие в заседаниях ГМО 

1.3.2.  Количество 
педагогических 

работников, 
представивших 

свой опыт на 
заседаниях 
городских 

методических 
объединений 

Ед  
Не менее 3-х 
педагогов от 
каждого ОУ 

- 

1.Боярских Н.В., учитель биологии. Доклад по теме 
«Изменения в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 
2022 года по учебному предмету «Биология». 
2.Череватая Е.А., учитель технологии. Доклад по теме 
«Особенности подготовки качественных творческих 
проектов учащихся к участию в олимпиаде по технологии». 
3.Фоминых О.С., учитель русского языка и литературы. 
Доклад по теме «Система работы со слабоуспевающими 
учениками при подготовке к ГИА». 
4.Байгильдина Р.Р., учитель начальных классов. Доклад по 
теме «Экологические акции как средство воспитания 
экологической культуры». 
5.Байрамгулова Н.Р., учитель истории и обществознания. 
Доклад по теме «Формирование функциональной 
грамотности на уроках истории и обществознания». 
6.Ралко И.Н., преподаватель-организатор ОБЖ. Доклад по 
теме «Эффективные формы и методы подготовки учащихся 
к МЭ ВОШ по учебному предмету ОБЖ» 
7.Гнатюк Н.А., учитель ИЗО. Доклад по теме 
«Нетрадиционные техники рисования на уроках ИЗО» 

1.3.3.  Количество Ед  1.Приказ УО от 26.10.2021 №680 «О внесении изменения в 
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№ п/п Наименование 
показателя  

Плановое 
значение 
показателя 

Фактическое значение показателя 
(с указанием каждого числового значения 

формулы расчета) 
педагогических 

работников, 
представивших 
инновационный 
педагогический 
опыт на уровне 

муниципалитета 
(городские 

опорные 
площадки, 

педагогическая 
мастерская и 

другие 
мероприятия) 

Не менее 3-х 
педагогов от 
каждого ОУ 

 

приказ начальника Управления от 22.10.2021 №671 «О 
проведении Методического дня» в 2021 году» (Ралко И.Н., 
преподаватель-организатор ОБЖ, Череватая Е.А., учитель 
технологии, Хайруллина Л.Г., заместитель директора) 
2.Приказ УО от 11.03.2022 №166 «О проведении XIV 
городских педагогических чтений педагогов 
дополнительного образования в онлайн режиме» Секция 2. 
«Инклюзивное образование: эффективные практики 
обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (Галиева С.Н., учитель начальных 
классов, Кузьмичева Е.Н., педагог - психолог) 
3. Приказ УО от 24.12.2021 №894 «Об организации 
муниципальной предметной недели среди 
общеобразовательных учреждений города Югорска в 2021-
2022 учебном году» (Воронцова Е.Г., учитель химии, 
Бородина Н.Н., учитель начальных классов, Никифорова 
М.В., учитель математики). 
4.Приказ УО от 24.03.2022 №206 «О проведении недели 
духовно-нравственного воспитания в рамках реализации 
программы «Социокультурные истоки» в образовательных 
учреждениях города Югорска в 201-2022 учебном году» 
(Гнатюк Н.А., учитель ИЗО)   

2. Устранение дефицита педагогических кадров  
2.1.   Осуществление методической поддержки молодых 

педагогов 
2.1.1.  Доля молодых 

педагогов, 
охваченных 

программами 
наставничества в 
образовательных 

учреждениях 

Процент 
К1/К2 Х 100 

К1 – 
Численность 

молодых 
педагогов, 

охваченных 
программами 

наставничества 
К2 – Общая 
численность 

молодых 
педагогов 

100% 

К1/К2 Х 100 
К1-2 
К2-2 
100% 
1. Приказ директора школы от 06.09.2021   №160.3-О «Об 
организации наставничества «Учитель-учитель» в 2021-
2022 учебном году»                                                                              
(Басараб В.В., учитель начальных классов, Игдисанова Э.И., 
учитель физики) 

2.1.2.  Участие молодых 
педагогов 
образовательных 
учреждений в 
методических 
мероприятиях, 
организованных 
на 

Процент 
К1/К2 Х 100 
К1- количество 
молодых 
педагогов 
образовательны
х учреждений, 
принимавших 

К1/К2 Х 100 
К1-2 
К2-2 
100% 
1.Приказ УО от 14.09.2021 №555 «Об организации 
проведения конкурсного отбора молодых педагогов на 
получение премии главы города Югорска «Признание» в 
2021 году. 
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№ п/п Наименование 
показателя  

Плановое 
значение 
показателя 

Фактическое значение показателя 
(с указанием каждого числового значения 

формулы расчета) 
муниципальных и 
региональных 
уровнях  
 

участие в 
городских и 
региональных 
методических 
мероприятиях  
К2 – Общее 
число молодых 
педагогов 
образовательны
х учреждений 
100% 

2. Участник городской площадки «Система оценивания, 
основанная на комплексном использовании двух видов 
оценивания - формирующего и суммативного» МБОУ «СОШ 
№2» 

3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных 
федеральных программ 

3.1.  Доля 
руководящих 

кадров, 
прошедших 
повышение 

квалификации 

Процент  
К1/К2 Х 100 

К1 – Количество 
руководящих 

кадров, 
прошедших 
повышение 

квалификации, 
заявленных на 

повышение 
квалификации 

К2 - Общая 
численность 
руководящих 

кадров  
100% 

в соответствии с 
заявленной 

потребностью  

К1/К2 Х 100 
К1-8 
К2-8 
100% 
Приложение 2 

 

3.2.  Доля 
педагогических 

работников, 
освоивших 
программы 

дополнительного 
профессионально

го образования 

Процент 
К1/К2 Х 100 

К1 – 
Численность 

педагогов, 
освоивших 
программы 

дополнительног
о 

профессиональн
ого образования 

К2 - Общая 
численность 

педагогов 
Не менее 33% 

К1/К2 Х 100 
К1-45 
К2-45 
100 % 
Приложение 3 
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В МБОУ «СОШ №2» педагогические работники принимали участие в следующих 

формах диагностик: 
- диагностика профессиональных дефицитов на основании стандартизированных 

оценочных процедур; 
- диагностика профессиональных дефицитов на основании результатов 

профессиональной деятельности на основании анализа результатов в области обучения, 
воспитания, развития обучающихся; 

- диагностики профессиональных дефицитов на основании оценки практической 
деятельности педагогических работников в форме обсуждения открытых мероприятий: 
открытых уроков; выступлений в профессиональных аудиториях; участия в 
профессиональных конкурсах и др.  

В диагностике профессиональных затруднений, запросов и потребностей 
педагогических работников на основании стандартизированных оценочных 
процедур (сентябрь-ноябрь 2021 года) приняли участие 11 педагогов МБОУ «СОШ №2» 
участвовали в оценке предметных и методических компетенций учителей (9 педагогов 
– средний уровень, 1 педагог- высокий и 1 педагог -низкий). Педагоги ознакомлены с 
результатами диагностики и информационной справкой по итогам диагностики.  
Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по устранению педагогом 
с низкими результатами профессиональных дефицитов (Приказ директора школы от 
30.03.2022 №56-О). Учителя-предметниками проведены практико-ориентированные 
семинары в рамках работы ШМО по вопросам формирования функциональной 
грамотности и представления опыта лучших педагогических практик. 

Диагностика профессиональных дефицитов на основании результатов 
профессиональной деятельности осуществляется на основании количественного и 
качественного анализа результатов текущей успеваемости обучающихся, результатов 
контрольно-оценочных процедур (РДР, ВПР), результатов ГИА; анализа реализации 
планов воспитательных работ классными руководителями. 

Диагностика профессиональных дефицитов на основании оценки практической 
деятельности педагогических работников в форме обсуждения открытых 
мероприятий. 

29 октября на базе МБОУ «СОШ №2 был проведен Методический день. В рамках 
этого мероприятия был представлен Отчет о результатах деятельности 
экспериментальной площадки «Сетевое взаимодействие в рамках основной 
образовательной программы посредством организации деятельности двух 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (заместитель директора 
Нелюбина С.В.), опыт по изучение лучших практик при работе с учащимися, 
находящимися в СОП и иной трудной жизненной ситуации (заместитель директора 
Хайруллина Л.Г.),проведен мастер-класс «Инновационные цифровые инструменты при 
организации практической работы на уроках технологии» (учитель технологии 
Череватая Е.А.), мастер-класс «Безопасность в разных жизненных ситуациях» 
(преподаватель-организатор ОБЖ Ралко И.Н.). 
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15 февраля педагоги нашей школы продемонстрировали свой опыт по реализации 
моделей смешанного обучения «Учиться никогда не поздно!»: Бородина Наталья 
Николаевна - учитель начальных классов, Никифорова Марина Владимировна - учитель 
математики, Воронцова Елена Григорьевна - учитель химии на открытых уроках 
раскрыли секреты успешности применения моделей «Смена рабочих зон», 
«Перевернутый класс», «Автономные группы».  

Профессиональный подход педагогов к организации уроков сделали их более 
насыщенными, продуктивными и с хорошим погружением учащихся в различные 
формы деятельности: онлайн-обучение, экспериментальную и игровую деятельности, 
работу с учителем лицом к лицу. 

На основании проведенных диагностик был сформирован план прохождения 
курсов повышения квалификации педагогическими работниками на 2022 и 
последующий 2023 годы. 

Виды и формы повышения квалификации 
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в форме 

самообразования (самосовершенствования) и в форме внешне организованного 
профессионального обучения, включающего в себя следующие виды: 

- стажировка, курсовая переподготовка; 
- краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 ч; 
- курсы повышения квалификации объемом свыше 72 ч; 
- дистанционные курсы повышения квалификации; 
- накопительная система повышения квалификации; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, в работе проблемных 

семинаров, научно-практических конференций, мастер-классов и др.; 
- организация индивидуальной работы по самообразованию. 
Приоритетные направления курсовой подготовки педагогических 

работников МБОУ «СОШ №2» на 2022 и следующий 2023 годы: 
Для педагогических работников: 
- Повышение профессиональных компетенций педагогов. 
- Основы проектирования современного урока с использованием ресурсов Центров 

«Точка роста». 
- Профессиональная компетентность педагогов в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

- Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере. 
- Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся. 
- Дополнительное образование обучающихся по выявлению и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи. 
- Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы «Социокультурные истоки». 
- Педагогические приёмы и техники конструирования учебных задач для 

построения индивидуальных учебных траекторий обучающихся. 
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- Применение инновационных методов обучения для развития универсальных 
компетенций школьников на учебных занятиях естественно – научного направления. 

- Содержание и технологии развития волонтерской (добровольческой) 
деятельности в образовательной организации. 

- Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в 
образовательной организации. 

- Современные подходы применения адаптивной физической культуры в работе с 
детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

- Психолого – педагогические основы инклюзивного образования детей. 
- Психолого – педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
- Психолого – педагогическое сопровождение и коррекционная работа с детьми 

раннего возраста. 
- Оказание психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям). 
- Основы информационной безопасности в сети интернет. 
- Основы противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

организации. 
- Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС. 
- Современные методы, формы и технологии сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся для классных руководителей, специалистов, 
осуществляющих сопровождение самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся. 

- Диагностика профессиональных самоопределений обучающихся 8-х -11-х 
классов и подбор сфер профессиональной деятельности. 

- Психолого-педагогическое сопровождение способных и талантливых детей и 
молодежи, проявивших выдающиеся способности. 

- Психолого-педагогическая поддержка, консультационная помощь детям с ОВЗ и 
их родителям (законным представителям) в самоопределении и профессиональной 
ориентации. 

- Повышение психологической компетенции педагогов, родителей по вопросам 
детской одаренности (проведение консультаций, обучающих семинаров для родителей 
и педагогов). 

Для управленческих кадров: 
- Стратегический менеджмент в образовательной организации. 
- Методология и технология обучения управленческих команд образовательных 

организаций созданию личностно-развивающей образовательной среды. 
- Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для 

руководителей специалистов, работающих с детьми. 
- Методологические аспекты наставничества и менторства в педагогической 

практике. 
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- Разработка и внедрение организационной модели психолого – педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения детей с ОВЗ, построенная на 
принципах дифференцирования, преемственности, адресности в общеобразовательном 
учреждении. 

 
 
6. Выявление и устранение профессиональных дефицитов педагогических 

работников в рамках формирования ФГ обучающихся 
 
В МБОУ «СОШ №2» сформирован и реализуется план мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  
В рамках организации методической поддержки учителей  в МБОУ «СОШ №2»: 
- сформирован единый алгоритм организационно-методического сопровождения 

и оценки функциональной грамотности, скорректирован школьный план 
методического сопровождения в части формирования и оценки функциональной 
грамотности, проведено заседание ШМО (Протокол №3 от 07.10.2021) с разбором 
заданий, взятых из платформы «РЭШ»; 

- организована работа ШМО в течение учебного года согласно приказу директора 
школы 26.10.2021 № 176 -О «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году». 

Проведенные диагностики позволили упорядочить и оптимизировать оценивание 
затруднений в профессиональной деятельности педагогов, придать оценке 
максимально комплексный и всесторонний характер; позволила, помимо 
количественного, произвести качественный анализ затруднений педагога в той или 
иной области его профессиональной деятельности в области профессиональных 
затруднений педагогов. 

Выявлены проблемные зоны сформированности читательской, математической, 
естественнонаучной грамотности и отдельных видов умений, на основании которых 
составлен реестр затруднений обучающихся. Выявлены педагогические затруднения 
учителя, составлен реестр затруднений педагогов по итогам мониторинга читательской 
и математической грамотности. 

Обеспечено участие учителей-предметников на заседаниях ГМО, региональных 
семинарах.  Педагоги приняли участие в онлайн-марафонах функциональной 
грамотности, организованных Академией Минпросвещения России, вебинарах 
специалистов Института стратегии развития образования Российской академии 
образования.   

Все педагоги, участвующие в формировании функциональной грамотности, 
зарегистрированы на платформе «Российская электронная школа». 

По результатам работы педагогического коллектива по развитию ФГ обучающихся 
проведен итоговый педагогический совет «Организация содержания образования в 
контексте развития функциональной грамотности школьников на всех уровнях 
обучения» (апрель 2022) в целях принятия управленческих решений по регулированию 
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и коррекции учебных занятий в рамках формирования функциональной грамотности 
на следующий учебный год. 
 

Таблица 2. 
Информация об исполнении плана 

мероприятий МБОУ «СОШ №2», направленного на формирование 
и оценку функциональной грамотности обучающихся за 2021-2022 учебный год 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Фактически достигнутые результаты 
 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1. Участие в методических 
совещаниях по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся, проводимых 
ДОиМП ХМАО-Югры, АУ 
«Институт развития 
образования» 

Сентябрь 
2021 

-май 2022 

Участие в методических совещаниях по теме 
«Формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся». Наличие сертификатов. 

2. Разработка и утверждение 
плана мероприятий, 
направленного на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021-2022 
учебный год  

Не позднее 
01.10.2021 

Организована работа ШМО в течение учебного года 
согласно приказу директора школы 26.10.2021 № 176 
-О «Об организации работы по повышению 
функциональной грамотности обучающихся в 2021-
2022 учебном году»  

3. Формирование базы данных 
учащихся 8-9 классов, а также 
учителей, участвующих в 
формировании основ 
функциональной грамотности 
у обучающихся 8-9 классов по 
шести направлениям 
(читательская грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление) 

до 01.10.2021 Сформирована база данных учащихся 8-9 классов, а 
также учителей, участвующих в формировании 
основ функциональной грамотности 

4. Организация методической 
поддержки учителей  

Постоянно в 
течении 2021-
2022 учебного 

года  

В МБОУ «СОШ №2» сформирован единый алгоритм 
организационно-методического сопровождения и 
оценки функциональной грамотности, 
скорректирован школьный план методического 
сопровождения в части формирования и оценки 
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функциональной грамотности, проведено заседание 
ШМО (Протокол №3 от 07.10.2021) с разбором 
заданий, взятых из платформы «РЭШ».  

Выявлены проблемные зоны сформированности 
читательской, математической, естественнонаучной 
грамотности и отдельных видов умений, на 
основании которых составлен реестр затруднений 
обучающихся. Выявлены педагогические 
затруднения учителя, составлен реестр затруднений 
педагогов по итогам мониторинга читательской и 
математической грамотности. 
Обеспечено участие учителей-предметников на 
заседаниях ГМО, региональных семинарах.  
Педагоги приняли участие в онлайн-марафонах 
функциональной грамотности, организованных 
Академией Минпросвещения России, вебинарах 
специалистов Института стратегии развития 
образования Российской академии образования.   

Все педагоги, участвующие в формировании 
функциональной грамотности, зарегистрированы на 
платформе «Российская электронная школа». 

По результатам работы педагогического коллектива 
по развитию ФГ обучающихся проведен итоговый 
педагогический совет «Организация содержания 
образования в контексте развития функциональной 
грамотности школьников на всех уровнях обучения» 
(апрель 2022) в целях принятия управленческих 
решений по регулированию и коррекции учебных 
занятий в рамках формирования функциональной 
грамотности на следующий учебный год. 

5. Организация 
информационно-
просветительской работы  
с родителями (законными 
представителями), 
общественностью по 
вопросам функциональной 
грамотности обучающихся 

2021-2022  

учебный год 

На сайте образовательного учреждения действует 
информационно-методический ресурс по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 
https://www.yugschool2.ru/ocprocmenu.html 

 

2. Работа с педагогическими работниками и общеобразовательными учреждения 

2.1. Организация участия учителей в курсах повышения квалификации по вопросам функциональной 
грамотности: 

2.1.2 Технологии формирования и 
оценивания функциональной 

10.09.2021-
15.11.2021 

Прошли обучение 5 педагогов: Фоминых О.С., 
Игдисанова Э.И., Файзуллина З.Ф., Нохрина И.И., 

https://www.yugschool2.ru/ocprocmenu.html
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грамотности обучающихся 72 
ч. 

Боярских Н.Н.  

2.1.3. Основы проектирования 
современного урока с 
применением цифровых 
сервисов и платформ 144 ч. 

Октябрь-
ноябрь 

2021 года 

Прошли обучение 4 педагога:Бородина Н.Н., 
Леонтьева Н.В., Никифорова М.В., Воронцова Е.Г. 

2.1.4. Школа современного учителя 
144 ч. 

Сентябрь-
ноябрь 2021, 
апрель-май 

2022 года 

Прошли обучение 14 педагогов: Рябикова З.С., 
Абдрахманова И.Н., Панькова И.В., Воронцова Е.Г., 
Боярских Н.В., Быстрицкая М.Р., Фоминых О.С., 
Хакимова Г.Т., Чивина Н.П., Никифорова М.В. 
Бортукова М.А., Аглямова Н.А., Ралко И.Н., Притула 
М.Г. 

2.1.5. Эффективное управление 
процессом формирования и 
развития функциональной 
грамотности: теория и 
практика.  

Декабрь 2021 
года 

Май, июнь 
2022 года 

Прошла обучение: Панькова И.В. 

Проходят обучение 11 педагогов: Данилишина И.Я., 
Нелюбина С.В., Шнайдер Н.В., Стародубцева Л.А., 
Нелюбина С.В., Ефремова И.А., Никифоров Е.С., 
Бородина Н.Н., Калашникова С.Л., Сираева Е.А., 
Каримулина С.О.  

2.1.6. Формирование естественно-
научной грамотности 
обучающихся при изучении 
раздела «Генетика» на уроках 
биологии» 

Март – 
апрель 2022 

год 

Боярских Н.В. прошла обучение 

2.1.2. Участие в вебинаре 
«Представление лучших 
муниципальных моделей 
наставничества и менторства 
педагогических работников 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» 

Декабрь 2021 
год 

Наличие сертификата от 15.12.2021 

2.1.3. Диагностика 
профессиональных 
затруднений, запросов и 
потребностей педагогических 
работников 

Сентябрь-
ноябрь 2021 
год 

11 педагогов МБОУ «СОШ №2» участвовали оценке 
предметных и методических компетенций учителей 
(9 педагогов – средний уровень, 1 педагог- высокий 
и 1 педагог -низкий). Педагоги ознакомлены с 
результатами диагностики и информационной 
справкой по итогам диагностики.  Разработан и 
утвержден план мероприятий (дорожная карта) по 
устранению педагогом с низкими результатами 
профессиональных дефицитов (Приказ директора 
школы от 30.03.2022 №56-О). Учителя-
предметниками проведены практико-
ориентированные семинары в рамках работы ШМО 
по вопросам формирования функциональной 
грамотности и представления опыта лучших 
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педагогических практик.  

2.1.4. Участие в вебинаре по итогам 
проведения диагностики 
профессиональных 
затруднений, запросов и 
потребностей педагогических 
работников 

Декабрь 2021 
год 

Наличие сертификата от 22.12.2021 

2.1.7. Проведение мероприятий и 
открытых уроков по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся по запросу АУ 
«Институт развития 
образования» 

С января 2022 
года 

22.04.2022 представлен опыт работы Никифоровой 
М.В., учителя математики на региональном 
методическом совещании по теме «Представление 
опыта работы образовательных организаций и 
педагогов по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся 
муниципального образование города Югорска» 

2.1.8. Конструирование траекторий 
роста учителей по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2021-2022 

учебный год 

Индивидуальные планы профессионального 
развития педагогов, с учетом мониторинга 
профессиональных затруднений педагогов по 
вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся в рамках деятельности 
ШМО 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов 
общеобразовательных учреждений по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Организация деятельности 
школьных методических 
объединений 
(математической, 
естественнонаучной, 
читательской, финансовой 
грамотности, глобальные 
компетенции, креативное 
мышление) по изучению и 
внедрению в учебный 
процесс банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности, разработанных 
Федеральным 
государственным 
бюджетным научным 
учреждением «Институт 
стратегии развития 
образования Российской 
академии образования», 
Федеральным институтом 
педагогических измерений 

2021-2022 

учебный год 

1.Проведены заседания ШМО по организации 
работы развития функциональной грамотности 
обучающихся на 2021-2022 учебный год. Назначены 
школьные координаторы, ответственные лица по 
направлениям (читательская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции, креативное 
мышление). 

2.Скорректированы планы методической работы в 
части формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся. 

3.Педагоги ознакомлены: 
-с пошаговой инструкцией, как получить доступ к 
электронному банку заданий на платформе РЭШ 
«Электронный банк заданий» для оценки 
функциональной грамотности по 
ссылке https://resh.edu.ru/instruction; 
-Интернет-ресурсами, контент которых можно 
использовать для развития и оценки 
функциональной грамотности обучающихся; 

https://resh.edu.ru/instruction
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4.Использование учителями -предметниками 
материалов банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных 
Федеральным институтом педагогических 
измерений, Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования» (ежемесячный мониторинг); 
5.Организованы Предметные недели, включающие 
уроки по формированию ФГ (не менее 3-х уроков, 
охват составил 17 уроков). 

2.2.2 Изучение материалов банка 
заданий для оценки 
функциональной 
грамотности, разработанных 
Федеральным институтом 
педагогических измерений, 
Федеральным 
государственным бюджетным 
научным учреждением 
«Институт стратегии развития 
образования Российской 
академии образования» в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресам: 
https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-
gramotnosti, 
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/ 

 с 01.10.2021     

    01.11.2021 

Школьными координаторами изучены материалы 
банка заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанные Федеральным 
институтом педагогических измерений, 
Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Институт стратегии 
развития образования Российской академии 
образования» в информационно--
телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.2.3. Создание сопровождение 
информационно-
методических разделов на 
официальные сайты 

2021-2022 

учебный год 

На сайте образовательного учреждения действует 
информационно-методический ресурс по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 
https://www.yugschool2.ru/ocprocmenu.html 

2.2.4. Участие в региональном 
практико-ориентированном 
семинаре по теме 
«Формирование ФГ 
обучающихся» 

Июнь 2022 Запланировано 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://www.yugschool2.ru/ocprocmenu.html
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грамотности обучающихся 

3.1.1. Внедрение в учебный процесс 
банка заданий для оценки 
функциональной 
грамотности, разработанных 
Федеральным институтом 
педагогических измерений, 
Федеральным 
государственным бюджетным 
научным учреждением 
«Институт стратегии развития 
образования Российской 
академии образования» 

01.11.2021 

- 15.05.2022 

Школьными координаторами определяются 
разделы, темы при изучении которых в рабочих 
программах по предметам в 5-9 классах реализуются 
приемы формирования и оценки направлений 
функциональной грамотности 

 

 

3.1.2. Участие в региональных 
контрольных работах по 
оценке функциональной 
грамотности 

Сентябрь 
2021 года -

май 2022 года 

20 учащихся 8-9 классов приняли участие в 
региональной диагностической работе в режиме 
онлайн в Единой автоматизированной 
информационной системе оценки качества 
образования 23.11.2021 

3.1.3. Анализ, интерпретация 
результатов региональных 
контрольных работ по оценке 
функциональной грамотности 

В течение 10 
дней после 
получения 

результатов 

Исполнение адресных рекомендаций по результатам 
региональной диагностической работы по оценке 
функциональной грамотности обучающихся 8-9-х 
классов МБОУ «СОШ №2» (информационное письмо 
от 28.04.2022 №09-02-Исх-831) 

3.1.4. Внедрение в учебный процесс 
оценочной 
самостоятельности 
обучающихся, рефлексии, 
мотивации на 
познавательную 
деятельность, на поиск 
решения проблем, на 
проведение исследований, 
участия в проектной 
деятельности и др. 

2021-2022 

учебный год 

1.Методика — наблюдение за учащимися основана 
на соотнесении показателей сформированности 
действий контроля и оценки с поведенческими 
индикаторами: 

Уровни сформированности контроля 

Уровни развития оценки 

2.Шкала «Результаты сформированности 
регулятивных УУД» 
Методика — опросник Г. Н. Казанцевой 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной 
грамотности 

3.2.1. Организация практикумов и 
других форм работы с 
обучающимися по решению 
контекстных задач по 
учебным предметам  

2021-2022 

учебный год 

Проведен семинар по теме «Об учебном занятии 
контекстного типа» (март 2022) 

3.2.2. Организация и проведение 
массовых мероприятий по 

Тематические недели в течение учебного года, 
включающие проведение квестов, марафонов, 
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формированию 
функциональной грамотности 
(олимпиады, конкурсы, 
развивающие беседы, лекции, 
межпредметные и 
метапредметные проекты, 
марафоны, конференции, 
квесты, триатлоны и др.), 

выставок, конкурсов, интегрированных уроков, 
всероссийских тематических диктантов. 

Метапредметный проект «Декоративный Арбат», 
посвящённая Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России (апрель 2022). 

Всероссийские уроки по финансовой грамотности (в 
течение учебного года). 

3.2.3. Внедрение банка заданий по 
оценке функциональной 
грамотности  

Отчет о количестве педагогических работников, 
использующих в работе задания «Открытого банка 
заданий для оценки естественнонаучной 
грамотности (7-9 классы)» и задания для оценки 
функциональной грамотности электронного банка 
«Института стратегии развития образования» 
(ежемесячный) 

 
В МБОУ «СОШ №2» проводится целенаправленная работа по подготовке к аттестации 

педагогов за счёт:  
- обеспечения необходимой нормативно-правовой базой по вопросам аттестации; 
- проведения семинаров –практикумов, индивидуальных консультаций, совместного 

анализа  профессиональных качеств  педагога перед подачей заявлений на присвоение 
КК,  размещение  аттестационных материалов педагогов на сайте МБОУ «СОШ №2; 

- размещения результатов педагогической деятельности в Публичном отчете; 
- ведения мониторинга достижений учащихся и педагогов в межаттестационый 

период; 
- реализации перспективного плана повышения квалификации педагогов; 
- создания организационных условий для участия  педагогов в мероприятиях 

различного уровня и направленности.  
 

Значимые результаты участия педагогов в региональных, всероссийских, 
конкурсах 

Таблица 24. 
№  
п/п  

Наименование мероприятия, 
конкурса, олимпиады, соревнования  

ФИО участника  Класс, должность  Результат   

1 Всероссийский конкурс организаций 
«ЛидерыОтрасли.РФ» в 2021 году 

Ефремова Ирина 
Александровна 

Директор школы Победитель  

2 Региональный этап Всероссийских 
конкурсов профессионального 
мастерства в сфере образования ХМАО-
Югры «Педагог года Югры»-2021» в 
номинации «Лучший преподаватель-
организатор ОБЖ (БЖД) ХМАО-Югры» 

Ралко Иван 
Николаевич 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Победитель 
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Педагоги общеобразовательного учреждения являются членами жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и городских 
интеллектуальных конкурсов, конференций. На основании Приказа УО от 11.10.2021 
№634 «Об организации и проведении в городе Югорске муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» (Сираева Е.А., 
Каримулина С.О., Панькова И.В., Ралко И.Н., Шкурнов Н.П., Никифоров Е.С., Хайрулина 
М.А., Фоминых О.С., Никифорова М.В., Файзуллина З.Ф., Лысенко А.А., Тазутдинова 

3 Конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям образовательных 
организаций ХМАО-Югры, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, из средств федерального 
бюджета в 2021 году 

Леонтьева 
Наталья 
Викторовна 

Учитель английского 
языка 

Победитель 

4 Конкурс на присуждение премии 
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
победителям конкурса «Педагог-
новатор» 

Чивина Наталья 
Петровна 

Учитель русского 
языка и литературы  

Победитель  

5 Конкурс учебно-методических 
материалов по формированию основ 
финансовой грамотности обучающихся 
образовательных организаций Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры» 

Чивина Наталья 
Петровна 

Учитель русского 
языка и литературы  

Призер 

Никифорова 
Марина 
Владимировна 

Учитель математики Призер 

6 Конкурс «Лучшая программа 
организации отдыха детей и их 
оздоровления в ХМАО-Югре 2021 года». 
Номинация «Программа детских 
специализированных (профильных) 
лагерей  
 

Хайруллина 
Людмила 
Геннадьевна 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

Победитель 

Боярских Наталья 
Владимировна 

Учитель биологии 

7 XVII Всероссийский конкурс деловых 
женщин «Успех» 2021» общероссийской 
общественной организации «Деловые 
женщины России». Номинация Лучшая 
представительница деловых женщин 
России» в области общественной 
деятельности образования, 
добровольчества, работы с детьми 

Леонтьева 
Наталья 
Викторовна 

Учитель английского 
языка 

Победитель 

8 XXV Всероссийский конкурс педагогов 
«Образовательный потенциал России». 
Номинация «Анализ методических 
разработок» 

Боярских Наталья 
Владимировна 

Учитель биологии Лауреат I 
степени 
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О.В., Рябикова З.С., Чивина Н.П., Боярских Н.П., Абдрахманова И.Н., Череватая Е.А., 
Архипова Т.Н., Воронцова Е.Г., Гнатюк Н.А.- члены жюри муниципального этапа.  

Педагогические работники, представившие свой опыт на заседаниях городских 
методических объединений:  

1.Боярских Н.В., учитель биологии. Доклад по теме «Изменения в контрольно-
измерительных материалах ЕГЭ 2022 года по учебному предмету «Биология».  

2.Череватая Е.А., учитель технологии. Доклад по теме «Особенности подготовки 
качественных творческих проектов учащихся к участию в олимпиаде по технологии». 

3.Фоминых О.С., учитель русского языка и литературы. Доклад по теме «Система 
работы со слабоуспевающими учениками при подготовке к ГИА».  

Педагогические работники, представившие инновационный педагогический опыт 
на уровне муниципалитета:  

1.Приказ УО от 26.10.2021 №680 «О внесении изменения в приказ начальника 
Управления от 22.10.2021 №671 «О проведении Методического дня» в 2021 году» (Ралко 
И.Н., преподаватель-организатор ОБЖ, Череватая Е.А., учитель технологии, Хайруллина 
Л.Г., заместитель директора).   

2.Приказ УО от 11.03.2022 №166 «О проведении XIV городских педагогических 
чтений педагогов дополнительного образования в онлайн режиме» Секция 2. 
«Инклюзивное образование: эффективные практики обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (Галиева С.Н., учитель начальных классов, 
Кузьмичева Е.Н., педагог - психолог).  

3. Приказ УО от 24.12.2021 №894 «Об организации муниципальной предметной 
недели среди общеобразовательных учреждений города Югорска в 2021-2022 учебном 
году» (Воронцова Е.Г., учитель химии, Бородина Н.Н., учитель начальных классов, 
Никифорова М.В., учитель математики).  

4.Приказ УО от 24.03.2022 №206 «О проведении недели духовно-нравственного 
воспитания в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» в 
образовательных учреждениях города Югорска в 201-2022 учебном году» (Гнатюк Н.А., 
учитель ИЗО).  

Освоение новых педагогических технологий педагогами общеобразовательного 
учреждения осуществлялось через организацию курсов повышения квалификации, 
практико- ориентированных образовательных мероприятий (семинары, вебинары, 
практикумы, мастер- классы). 

 Основные темы курсовой подготовки педагогических работников за 2021-2022 
учебный год:  

1. Организация мероприятий по профилактике и работы по противодействию 
экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях  

2. Тьюторское сопровождение профессионального выбора в школе  
3. Механизмы эффективного управления школой: кадровые и финансовые ресурса  
4. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО третьего 

поколения  
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5. Содержание и условия реализации Программы воспитания в современных 
условиях  

6. Методика работы с детьми с расстройством аутистического спектра  
7. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО третьего 

поколения  
8. Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся  
9. Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов 

основного общего образования»  
10. Эффективное управление процессом формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и практика.  
11. Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов 

основного общего образования» (математика)  
12. Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 
законодательства  

13. Школа современного учителя  
14. Организация адаптивной физической культуры: теория и практика  
15. Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 
законодательства  

16. Организация адаптивной физической культуры: теория и практика  
17. Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС  
18. Основы проектирования современного урока с применением цифровых 

сервисов и платформ  
19. Методика работы с детьми с расстройством аутистического спектра  
20. Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся  
21. Содержание и условия реализации Программы воспитания в современных 

условиях  
22. Использование специальных методов и форм обучения в образовательном 

процессе при проведении мероприятий психолого-педагогической реабилитации  
23. Тьютор  
24. Содержание и методика обучения детей финансовой грамотности в 

организации дополнительного образования детей, в пришкольных, загородных 
оздоровительных лагерях средствами проектной деятельности, интерактивных форм 
обучения и игровых технологий  

25. Библиотековедение.  
Удельный вес численности педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации, составляет 80% 
в общей численности педагогических работников. В 2021-2022 учебном году 
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участниками процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей 
прошли 16 педагогов по математике, биологии, русскому языку, литературе.  

Использование школьного оборудования помогает реализовать преимущества 
информационных технологий в преподавании разных учебных предметов, курсов, 
дисциплин и является одним из важных аспектов совершенствования и оптимизации 
учебного процесса, обогащения арсенала методических средств и приемов, 
позволяющих разнообразить формы работы и сделать уроки интересными и 
запоминающимися для учеников.  

Организация дистанционного обучения с использованием программного 
обеспечения применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий:  

1. Цифровая Образовательная Платформа ГИС «Образование Югры» 
(интерактивные, наглядные, справочные, тестовые и другие материалы по предметам 
школьного курса, http://cop.admhmao.ru);  

2. Ресурсы онлайн-обучения, интегрированные в Цифровую Образовательную 
Платформу ГИС «Образование Югры»:  ОП ЭОР: Открытая школа 2035;  Мобильное 
электронное образование;  Образовательный ресурс ЯКласс;  Образовательная 
платформа Яндекс.Учебник;  Российская электронная школа;  Образовательный портал 
Учи.ру;  Образовательная платформа LECTA;  Медиа ресурсы ИП Просвещение;  
Образовательный портал Сдам ГИА: Решу ЕГЭ;  Московская электронная школа.  

3. Федеральные платформы и сервисы организации дистанционного обучения и 
сопровождения: - программное обеспечение, предоставляющее возможность 
организации видеосвязи; - дополнительное программное обеспечение для разработки 
электронных образовательных ресурсов. Основную часть педагогического коллектива 
составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 
категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 
качества образования.

http://cop.admhmao.ru/


Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

(внесены изменения 22.06.2022 года) 

 
№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1.  Руководители Нелюбина Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 
УВР 

ООО ОДПО УКЦ 

"СФЕРА" 
«Квалификационная 

подготовка по 

организации 

автомобильных 

перевозок в пределах 
Российской 

Федерации», 82ч.  

АУ ДПО ХМАО-

Югры «ИРО» 
Современные 

образовательные 

технологии как 

средство достижения 

метапредметных 
результатов 

обучающихся в 

соответствии с 
требованиями ФГОС», 

36 ч. 

 
ХМАО-Югра 

«Институт развития 

образования» 
«Интерпретация и 

использование 

результатов 
оценочных процедур в 

управлении качеством 

образовательной 
деятельности», 36ч 

 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», (36 часов) 
 

Образовательное 

учреждение 

профсоюзов высшего 
образования 

«Академия труда и 

социальных 
отношений» 

«Основы 

кибербезопасности», 
24 ч 

 

 

«Agile в проектном 

обучении. Методика 
eduScrum», 16ч. 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

Методика работы с 
детьми с 

расстройством 

аутистического 
спектра, 72 ч 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Технология 

наставничества», 72 ч 

 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» г. Москва  

Организация 
мероприятий по 

профилактике и 

работы по 
противодействию 

экстремизма и 

терроризма в 
образовательных 

учреждениях, 72 ч., 

11.10-22.10.2021 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, 
Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 
выбора в школе, 72 ч. 

Ноябрь, 2021 

 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

образования 

Министерства 
просвещения РФ», 

«Механизмы 

эффективного 
управления школой: 

кадровые и 

финансовые 
ресурсы»», 16 ч, 

24.12.2021, № у-
118146/б 

 

 

2.  Физика  Панькова Ирина 
Валерьевна 

Учитель 
физики 

МЦДО ООО 
«Бакалавр-Магистр» 

Инновационные 

технологии 
проектирования 

урока физики как 

основа эффективной 
реализации ФГОС, 

108ч  

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры "Институт 

развития образования"  
«Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ по 
физике с 

использованием 

модульного курса «Я 
сдам ЕГЭ», 24 часа 

 

БУВО ХМАО-Югры 
«СГУ» 

«Методология 

проектной и 
исследовательской 

деятельности 

учащихся», 36 ч. 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», (36 часов)  

 

Образовательное 
учреждение 

профсоюзов высшего 

образования 
«Академия труда и 

социальных 

отношений» 
«Основы 

кибербезопасности», 

24 ч 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь «Организация 

процесса обучения по 

предмету в условиях 
реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 ч 
 

АОУДПО «Академия 

реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения 

Российской 
Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и 
метапредметных 

компетенций 

педагогических 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Организация 

и содержание работы в 

летнем 
оздоровительном 

лагере»,72 ч. 

 
Автономное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Институт 
развития 

образования», «Учет 

результатов ГИА в 
повышении качества 

преподавания 
предметов ООО и 

СОО, 36 ч., 15.11.2021, 

№ 1665 
 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Каменный город» г. 

Пермь, «Современные 
технологии 

электронного 

обучения в рамках 
реализации 

Национального 

проекта 
«Образования»,72 ч 

работников (в том 

числе в области 
формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 
реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 
112 ч. 

 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ», 

«Школа современного 
учителя физики», 100 

ч, 10.12.2021, № у-
104166/б 

 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры "Институт 

развития 
образования", 

«Эффективное 

управление процессом 
формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности: теория и 

практика. Физика. 36 

ч., 09.12.2021 №3036  

3.  Химия, 
биология 

Воронцова Елена 
Григорьевна 

Учитель 
химии 

ХМАО Институт 
развития образования 

«Подготовка 

председателей и 
членов региональных 

предметных 

комиссий по 
проверке выполнения 

заданий с 
развернутыми 

ответом 

экзаменационных 
работ про 

программам ООО в 

2017 году», 36ч 

ХМАО Институт 
развития образования 

«Подготовка 

председателей и 
членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 
выполнения заданий с 

развернутыми ответом 
экзаменационных 

работ про программам 

СОО в 2018году», 36ч 
 

ХМАО Институт 

развития образования 

Институт развития 
образования 

«Подготовка 

председателей и 
членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 
выполнения заданий с 

развернутыми ответом 
экзаменационных 

работ по программам 

ООО в 2019 году», 36ч 
Институт развития 

образования 

«Подготовка 

АУДПО ХМАО-Югры 
«Институт развития 

образования»  

«Подготовка 
экспертов, 

оценивающих 

лабораторные работы 
по химии в пунктах 

проведения 
экзаменов», в объеме 

72 ч. 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 
Югры «Институт 

развития 
образования», 

«Подготовка 

экспертов 
региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 
Югры «Институт 

развития 
образования», 

«Подготовка 

экспертов 
региональных 

предметных комиссий 

по проверке 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

«Подготовка 

председателей и 
членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 
выполнения заданий с 

развернутыми ответом 

экзаменационных 
работ про программам 

ООО в 2018 году», 36ч 
 

БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 
«Методология 

проектной и 

исследовательской 
деятельности 

учащихся», 36 ч. 

 

председателей и 

членов региональных 
предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 
развернутыми ответом 

экзаменационных 

работ по программам 
СОО в 2019 году», 36ч 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 36 ч 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь «Организация 
процесса обучения по 

предмету в условиях 

реализации ФГОС 
среднего общего 

образования», 72 ч 
 

выполнений заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 

работ про программам 

СОО», 36 ч.  
 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ», 

«Школа современного 
учителя химии», 100 ч, 

10.12.2021, № у-

100386/б 
 

ЧУДПО «ИнтелКап» 

Основы 
проектирования 

современного урока с 

применением 

цифровых сервисов и 

платформ», 144 

часа,15.12.2021 
 

ООО «Малое 

инновационное 
предприятие 

«Интеллектуальные 

технологии», 
«Методические 

основы формирования 

функциональной 
грамотности 

учащихся», 144 ч., 

25.12.2021, № ДО-
75/2021 

 

выполнений заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 

работ про программам 

СОО», 36 ч.  
01.03.2022, №109 

4.  Боярских Наталья Учитель Москва ООО ХМАО Институт Институт развития Автономная Автономная ООО «Федерация 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Владимировна биологии "Профессионал" 

Целеполагание как 
основа современного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС» 

(72ч.) 

развития образования 

«Подготовка 
председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 
по проверке 

выполнения заданий с 

развернутыми ответом 
экзаменационных 

работ про программам 
ООО в 2018году», 36ч 

 

БУВО ХМАО-Югры 
«СГУ» 

«Методология 

проектной и 
исследовательской 

деятельности 

учащихся», 36 ч. 

образования 

«Подготовка 
председателей и 

членов региональных 

предметных комиссий 
по проверке 

выполнения заданий с 

развернутыми ответом 
экзаменационных 

работ по программам 
СОО в 2019 году», 36ч 

 

Институт развития 
образования 

«Подготовка 

председателей и 
членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке 
выполнения заданий с 

развернутыми ответом 

экзаменационных 
работ по программам 

ООО в 2019 году», 36ч 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 

помощи», (36 часов)  
 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 
институт 

переподготовки и 

повышения 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь «Организация 

процесса обучения по 
предмету в условиях 

реализации ФГОС 
среднего общего 

образования», 72 ч 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь «Организация 

процесса обучения по 
предмету в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 ч 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

«Современные 

технологии работы с 
одаренными детьми и 

подготовка их к 

Олимпиадам», 72 ч 
 

ООО «Инфоурок» 

Организация работы с 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Организация 

и содержание работы в 
летнем 

оздоровительном 
лагере»,72 ч. 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Организация 

образовательного 
процесса в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

третьего поколения, 72 

09.11-08.12.2021 

 
 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения РФ», 

«Школа современного 

учителя биологии», 
100 ч, 10.12.2021, № у-

86789/б 

 

развития образования» 

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 
«Организация 

правового 

просвещения в школе, 
компетенций 

классного 
руководителя по 

воспитательной работе 

в соответствии с 
обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 

платформы Мин 
просвещения РФ для 

обучения, воспитания 

и личностного 
развития учащихся», 

144 часа, г. Брянск, 

25.01.2022 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

квалификации 

работников 
образования» 

«Содержание, 

технологии и 
особенности 

применения 

модельной 
региональной 

образовательной 
программы ООО», 36 

ч. 

 
Образовательное 

учреждение 

профсоюзов высшего 
образования 

«Академия труда и 

социальных 
отношений» 

«Основы 

кибербезопасности», 
24 ч 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Современные 

технологии 

электронного 
обучения в рамках 

реализации 

Национального 
проекта 

«Образования»,72 ч 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 
ФГОС», 72 ч. 

АНОДПО 

«Просвещение-
Столица» «Технология 

формирования и 

оценивания 
функциональной 

грамотности 

обучающихся», 72 ч., 
01.12.2021 , №ПК-ПС-

2021-ФГ-86-0894 

5.  Информатика Никифоров Евгений 
Сергеевич 

Учитель 
информатики 

АУ ДПО ХМАО-
Югры "ИРО" 

Подготовка 

председателей и 

АУ ДПО ХМАО-
Югры "ИРО" 

Подготовка 

председателей и 

Институт развития 
образования 

«Подготовка 

председателей и 

 Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

членов региональных 

предметных 
комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных 

работ по программам 
среднего общего 

образования в 2017 
году, 36 ч. 

 

НОУ ДПО 
""Институт 

информационных 

технологий «АйТи" 
"Обеспечение 

безопасности 

персональных 
данных при их 

обработке в и 

информационных 
системах 

персональных 

данных", 72 ч. 

членов региональных 

предметных комиссий 
по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 
экзаменационных 

работ по программам 

среднего общего 
образования в 2018 

году, 36 ч. 
 

членов региональных 

предметных комиссий 
по проверке 

выполнения заданий с 

развернутыми ответом 
экзаменационных 

работ по программам 

СОО в 2019 году», 36ч 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», (36 часов)  

«3D-моделирование и 
прототипирование 

(аддитивные 

технологии», 

БУПОХМАО-Югры 

«Югорский 

политехнический 
колледж», г. Югорск, 

72 ч. 

 
Образовательное 

учреждение 

профсоюзов высшего 
образования 

«Академия труда и 

социальных 
отношений» 

«Основы 

кибербезопасности», 
24 ч 

 

Автономная 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

Организация 
образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 
ООО 

третьего поколения, 72 
09.11-08.12.2021 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

«Педагогика 
инклюзивного 

образования в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

6.  Никифорова Марина 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Москва НОУДПО 

"АйТи" 
«Обеспечение 

безопасности 

персональных 
данных при их 

обработке в 

информационных 
системах 

персональных 

данных», 7ч. 
«Центр онлайн -

обучения Нетология -

групп» 
«Специальные 

знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 

для обучающихся», 
108 ч. 

 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 

программе 
«Организация 

образовательного 

процесса для 
обучающихся с 

ОВЗ», 

профессиональная 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Центр онлайн-

обучение Нетология -
групп» «Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 
контексте требований 

ФГОС», 72 ч.  

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования АНОПО 
«Международный 

образовательный 

центр «Академия» г. 
Екатеринбург 

«Проектирование 

современного урока в 
контексте реализации 

ФГОС», 36 ч. 
 

 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 
педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 
помощи», (36 часов) 

 

ООО «Инфоурок» 
«Использование PR 

технологий в практике 

образовательных 
организаций», 108 ч.  

 

ГБУ ДПО 
«Челябинский 

институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 
работников 

образования» 

«Содержание, 
технологии и 

особенности 

применения 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Центр онлайн-

обучение Нетология -
групп», 

«Профориентация в 

современной школе», 
108 ч., январь 2020 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-
обучение Нетология -

групп», «Роль 

школьной программы 
и учителя в обучении 

новым профессиям», 

72 часа, январь 2020 
 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь «Организация 

процесса обучения по 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, 
«Реализация 

межпредметных 

технологий в 
образовательном 

процессе посредством 

моделирования 
ситуационных задач», 

16 ч. 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 
Организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с ФГОС 

ООО 

третьего поколения, 72 

ООО «Федерация 

развития образования» 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Организация 

правового 
просвещения в школе, 

компетенций 

классного 
руководителя по 

воспитательной работе 

в соответствии с 
обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 

платформы Мин 
просвещения РФ для 

обучения, воспитания 

и личностного 
развития учащихся», 

144 часа, г. Брянск, 

25.01.2022 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

переподготовка по 

теме «Организация 
образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ, 
разработанной в 

соответствии с ФГОС 

и федеральным 
законом №273 -ФЗ, 

600 ч. 

модельной 

региональной 
образовательной 

программы ООО», 36 

ч. 
 

Акционерное 

общество «Академия 
«Просвещение» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Эффективное 
управление развитием 

современной 

образовательной 
организации», 102 ч. 

 

АУХМАО-Югра  
«Югорский научно-

исследовательский 

институт 
информационных 

технологий» 

«Реализация 

технологий 

электронного 

обучения 
дистанционных 

технологий на основе 

платформа «Открытое 
образование» (с 

присвоением статуса 

«Тьютор»), 72 ч. 
 

Образовательное 

учреждение 
профсоюзов высшего 

образования 

«Академия труда и 
социальных 

отношений» 

«Основы 

предмету в условиях 

реализации ФГОС 
среднего общего 

образования», 72 ч 

 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Центр онлайн-

обучение Нетология -
групп», «Школа-центр 

социума. Как создать 

продуктивную среду 
взаимодействия 

школы и общества», 

144 ч. 
 

ООО «Инфоурок», 

«Цифровая 
грамотность педагога. 

Дистанционные 

технологии 
обучения», 108 ч. 

 

09.11-08.12.2021 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 
Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 
выбора в школе, 72 ч. 

Ноябрь, 2021 

 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Школа современного 

учителя математики, 

100 ч, 10.12.2021, № у- 
113430/б 

 

ЧУДПО «ИнтелКап» 
Основы 

проектирования 

современного урока с 
применением 

цифровых сервисов и 

платформ», 144 
часа,15.12.2021 

 

ООО «Малое 
инновационное 

предприятие 

«Интеллектуальные 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

кибербезопасности», 

24 ч 

технологии», 

«Методические 
основы формирования 

функциональной 

грамотности 
учащихся», 144 ч., 

25.12.2021, № ДО-

311/2021 
 

 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения РФ», 
«Искусственный 

интеллект в 

профессиональной 
деятельности 

педагога», 72 ч, 

15.12.2021, № у-

60355/б 

 

 

7.  Бортукова Марина 
Александровна 

Учитель 
информатики 

 ООО "Инфоурок" 
«Математика: теория и 

методика 

преподавания в 
образовательной 

организации», 600ч. 

 
Автономное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-
Югры "Институт 

развития образования"  

«Технология 

Образовательное 
учреждение 

профсоюзов высшего 

образования 
«Академия труда и 

социальных 

отношений» 
«Основы 

кибербезопасности», 
24 ч 

 

 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития 
образования», 

«Подготовка 
экспертов 

региональных 

предметных комиссий 
по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития 
образования», «Учет 

результатов ГИА в 
повышении качества 

преподавания 

предметов ООО и 
СОО, 36 ч., 15.11.2021, 

№1903 

ООО «Федерация 
развития образования» 

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Организация 
правового 

просвещения в школе, 
компетенций 

классного 

руководителя по 
воспитательной работе 

в соответствии с 

обновленными ФГОС-
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

подготовки 

школьников к ЕГЭ по 
математике с 

использованием 

модульного курса «Я 
сдам ЕГЭ», 24 ч. 

экзаменационных 

работ по программе 
СОО», 36 ч.  

 

21. Новые цифровые 

платформы Мин 
просвещения РФ для 

обучения, воспитания 

и личностного 
развития учащихся», 

144 часа, г. Брянск, 

25.01.2022 

8.  Русский язык и 
литература 

Рябикова Зинафур 
Сайфутдиновна 

Учитель 
русского 

языка, 

литературы 

АУ ДПО ХМАО-
Югры "ИРО" 

«Учет результатов 

мониторинговых 
исследований и 

оценки качества 

подготовки 
обучающихся в 

педагогической 

деятельности», 36 ч. 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры "Институт 

развития образования"  
«Технология 

подготовки 

школьников к ЕГЭ по 
русскому языку с 

использованием 
модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ», 24 ч. 

 

 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры "Институт 

развития образования"  
«Обучение экспертов 

по проверке итогового 

сочинения», 36 ч. 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», (36 часов)  
 

Образовательное 

учреждение 
профсоюзов высшего 

образования 

«Академия труда и 
социальных 

отношений» 

«Основы 
кибербезопасности», 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь «Организация 

процесса обучения по 

предмету в условиях 
реализации ФГОС 

среднего общего 
образования», 72 ч 

 

Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития 
образования», 

«Психолого-

педагогические 
технологии 

организации 

инклюзивного 
образования детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 

общеобразовательных 

организациях», 72 ч. 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Организация 

образовательного 
процесса в 

соответствии с ФГОС 
ООО 

третьего поколения, 72 

09.11-08.12.2021 

 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, 
Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 
выбора в школе, 72 ч. 

Ноябрь, 2021 

 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

ООО «Федерация 
развития образования» 

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Организация 
правового 

просвещения в школе, 

компетенций 
классного 

руководителя по 
воспитательной работе 

в соответствии с 

обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 

платформы Мин 

просвещения РФ для 
обучения, воспитания 

и личностного 

развития учащихся», 
144 часа, г. Брянск, 

25.01.2022 



863 
 

 

 

 

№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

24 ч  

 
 

 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения РФ», 

«Школа современного 

учителя русского 
языка», 100 ч, 

10.12.2021, № у-
73455/б 

 

ФГБУ «Федеральный 
институт родных 

народов РФ», 

«Обновление 
содержания 

школьного 

филологического 
образования: 

теоретические и 

практические аспекты 
преподавания родных 

языков и родных 

литератур», 72 ч., 

17.12.2021, № у-

10169/б 

 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Организация, 
содержание и 

технологии 

образовательной 
деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 



864 
 

 

 

 

№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

возможностями 

здоровья в условиях 
современного 

законодательства», 72 

ч., 24.11.2021, №77128 
 

9.  Хайрулина Марина 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

 Автономное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-
Югры "Институт 

развития образования"  

«Технология 
подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с 
использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ», 24 часа 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 
педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 
помощи», (36 часов)  

 

Образовательное 

учреждение 
профсоюзов высшего 

образования 

«Академия труда и 
социальных 

отношений» 

«Основы 
кибербезопасности», 

24 ч 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Организация 

и содержание работы в 
летнем лагере», (36 

часов) 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «Высшая 

школа компетенций», 

«Проектирование 
нового 

образовательного 

опыта (урока) в новых 
условиях» 

(Эффективное 

преподавание и 
обучение), 144 ч. 

  

10.  Чивина Наталья  ГАОУДПО г. Москва Общество с Автономная  Автономная  



865 
 

 

 

 

№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Петровна «Центр 

педагогического 
мастерства» 

Развитие таланта 

школьников в 
предметных 

областях. 

Организация и 
проведение этапов 

всероссийской 
олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных 
соревнований», 144 ч. 

 

Москва ООО 
Учебный центр 

"Профессионал" 

«Организация работы 
с одаренными детьми 

в условиях ФГОС 72 

ч 
 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 
образования  

«Современные 

модели технологий и 
содержания обучения 

в соответствии с 

ФГОС» 18ч. 
 

НОУ ДПО "ЦСГО" 

Казань 
«Развитие 

профессионально-

знаниевых 
компетенций 

учителей русского 

языка и литературы, а 

ограниченной 

ответственностью 
«Мультиурок» 

«Воспитание и 

обучение детей с 
ОВЗ», 72 ч. 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Высшая школа 

делового 

администрирования», 
«Исследовательская 

деятельность в 

образовательных 
организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 
72 ч. 

Автономное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры "Институт 

развития образования"  

«Технология 
подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

русскому языку с 
использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ», 24 ч. 
 

   

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 
помощи», (36 часов)  

 
Бюджетное 

учреждение высшего 

образования ХИАО-
Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 
университет» 

«Детский 

оздоровительный 
отдых в современных 

условиях: нормативно-

правовые, 
организационные, 

методические 

аспекты», 72 ч. 
 

Образовательное 

учреждение 
профсоюзов высшего 

образования 

«Академия труда и 
социальных 

отношений» 

«Основы 
кибербезопасности», 

24 ч 

 

 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

«Реализация 
межпредметных 

технологий в 
образовательном 

процессе посредством 

моделирования 
ситуационных задач», 

16 ч. 

 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Школа современного 

учителя литературы, 

100 ч, 10.12.2021, № у-
82424/б 

 



866 
 

 

 

 

№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

также специалистов 

через проведение 
серии мероприятий, 

приуроченных ко 

«Дню словаря», 16 ч 

11.  Физическая 

культура 

Вербицкая Елена 

Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

 г. Томск "ЦДО 

"Прояви себя" 

«Инклюзивное 
образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 
108 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 

помощи», (36 часов)  

 Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

Организация 
адаптивной 

физической культуры: 

теория и практика, 72 
26.11.-14.11.2021 

 

12.  Тазутдинова Оксана 

Викторовна 

Учитель 

физической 
культуры 

 Автономное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-
Югры "Институт 

развития образования" 

«Современные 
образовательные 

технологии как 

средство достижения 
метапредметных 

результатов в 

соответствии с 
требованиями ФГОС», 

36 ч. 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 
педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 
помощи», (36 часов)  

 
Образовательное 

учреждение 

профсоюзов высшего 
образования 

«Академия труда и 
социальных 

отношений» 

«Основы 
кибербезопасности», 

24 ч 

 Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, 
Организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с ФГОС 

ООО 

третьего поколения, 72 
09.11-08.12.2021 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Тьюторское 

ООО «Федерация 

развития образования» 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Организация 

правового 
просвещения в школе, 

компетенций 

классного 
руководителя по 

воспитательной работе 

в соответствии с 
обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 

платформы Мин 
просвещения РФ для 

обучения, воспитания 

и личностного 

развития учащихся», 

144 часа, г. Брянск, 

25.01.2022 



867 
 

 

 

 

№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

сопровождение 

профессионального 
выбора в школе, 72 ч. 

Ноябрь, 2021 

 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Организация, 

содержание и 

технологии 
образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 
современного 

законодательства», 72 

ч., 24.11.2021, №77128 

 

13.  Лысенко Алексей 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУВО СГУПС 

Работник детского 

оздоровительного 
учреждения с 

общими 

требованиями 
обеспечивания 

безопасности 

жизнедеятельности 
детей и охраны 

труда», 138 ч. 
 

АУПО ХМАО - 

Югры "ХМ 
технолого-

педагогический 

колледж" 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой 
помощи», (36 часов)  

 Автономное 

учреждение 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 
технолого-

педагогический 

колледж» Технологии 
преподавания шахмат 

в образовательных 
организациях», 72 ч. 

28.05.2021 № 

удостоверения 
862405757792 

 



868 
 

 

 

 

№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Технологии 

преподавания шахмат 
в образовательных 

организациях» 16ч. 

14.  Яковлева Ольга 
Сергеевна 

Учитель ФГБОУВО  
«Работник детского 

оздоровительного 

учреждения с 
общими 

требованиями 

обеспечивания 
безопасности 

жизнедеятельности 

детей и охраны 
труда», 138 ч. 

 

АНО ДПО 
"Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций" 

«Инклюзивное 

образование: 
технологии 

инклюзивного 

физического 
воспитания лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 
72 ч. 

ООО «Инфоурок» 
«Физическая культура 

и спорт: теория и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации», 600ч. 
 

Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Учебный центр 

подготовки кадров» 
«Инструктор по 

оказанию первой 

медицинской 
помощи», 72 ч. 

ГБУ ДПО 
«Челябинский 

институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

работников 
образования» 

«Содержание, 

технологии и 
особенности 

применения 

модельной 
региональной 

образовательной 

программы ООО», 36 
ч. 

 

Образовательное 
учреждение 

профсоюзов высшего 

образования 
«Академия труда и 

социальных 

отношений» 
«Основы 

кибербезопасности», 

24 ч 

Научно-
Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 
программе 

дополнительного 

профессионального 
образования г. Брянск, 

«Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 
электронного 

обучения в 

организации 
образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 
санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 
требований ФГОС», 

72ч. 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Организация 

и содержание работы в 

летнем 
оздоровительном 

лагере»,72 ч. 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

Тьюторское 
сопровождение 

профессионального 

выбора в школе, 72 ч. 
Ноябрь, 2021 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

Организация 
адаптивной 

физической культуры: 

теория и практика, 72 

ООО «Федерация 
развития образования» 

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Организация 
правового 

просвещения в школе, 

компетенций 
классного 

руководителя по 

воспитательной работе 
в соответствии с 

обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 
платформы Мин 

просвещения РФ для 

обучения, воспитания 
и личностного 

развития учащихся», 

144 часа, г. Брянск, 
25.01.2022 



869 
 

 

 

 

№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

26.11.-14.11.2021 

15.  История Абдрахманова Ирина 
Николаевна 

Учитель 
истории 

 ООО "Инфоурок" 
Достижения 

эффективности в 

преподавании истории 
на основе 

осуществления 

положений историко-
культурного 

стандарта», 108 ч. 

 
Автономное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования ХМАО-

Югры "Институт 
развития образования"  

«Технология 

подготовки 
школьников к ЕГЭ по 

обществознанию с 

использованием 
модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ», 24 ч. 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», (36 часов)  
 

Образовательное 
учреждение 

профсоюзов высшего 

образования 
«Академия труда и 

социальных 

отношений» 
«Основы 

кибербезопасности», 

24 ч 
РФ ООО 

«Мультиурок» 

«Методика 
преподавания основ 

финансовой 

грамотности в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Современные 

технологии 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь «Организация 

процесса обучения по 

предмету в условиях 
реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 ч 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, 
«Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 
подготовка их к 

Олимпиадам», 72 ч 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Организация 

образовательного 
процесса в 

соответствии с ФГОС 

ООО 
третьего поколения, 72 

09.11-08.12.2021 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

Тьюторское 
сопровождение 

профессионального 

выбора в школе, 72 ч. 
Ноябрь, 2021 

 

 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения РФ», 

«Школа современного 

учителя 

ООО «Федерация 
развития образования» 

по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Организация 
правового 

просвещения в школе, 

компетенций 
классного 

руководителя по 

воспитательной работе 
в соответствии с 

обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 
платформы Мин 

просвещения РФ для 

обучения, воспитания 
и личностного 

развития учащихся», 

144 часа, г. Брянск, 
25.01.2022 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

электронного 

обучения в рамках 
реализации 

Национального 

проекта 
«Образования»,72 ч 

обществознания», 100 

ч, 10.12.2021, № у-
77856/б 

 

16.  Иностранный 

язык 

Каримулина 

Светлана Олеговна 

Учитель  ООО «Столичный 

учебный центр» 
«Английский язык: 

Современные 

технологии обучение 
иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС», 72 ч. 
 

Ханты-Мансийск, 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития образования» 
«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 
реализации ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 
педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 
помощи», (36 часов)  

 

Образовательное 

учреждение 
профсоюзов высшего 

образования 

«Академия труда и 
социальных 

отношений» 

«Основы 
кибербезопасности», 

24 ч 

 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь «Организация 
процесса обучения по 

предмету в условиях 

реализации ФГОС 
среднего общего 

образования», 72 ч 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

«Современные 
технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их к 
Олимпиадам», 72 ч 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, 
Организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с ФГОС 

ООО 

третьего поколения, 72 
09.11-08.12.2021 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Тьюторское 

сопровождение 
профессионального 

выбора в школе, 72 ч. 

Ноябрь, 2021 

ООО «Федерация 

развития образования» 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Организация 

правового 
просвещения в школе, 

компетенций 

классного 
руководителя по 

воспитательной работе 

в соответствии с 
обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 

платформы Мин 
просвещения РФ для 

обучения, воспитания 

и личностного 
развития учащихся», 

144 часа, г. Брянск, 

25.01.2022 

17. Сираева Екатерина 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Английский язык: 

Современные 

технологии обучение 

иностранному языку с 
учетом требований 

ФГОС», 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 

АНОДПО 

«Просвещение -

Столица» 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 
компетенций учителей 

английского языка», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 

ООО «Федерация 

развития образования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Организация 

правового 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», (36 часов)  
 

Образовательное 
учреждение 

профсоюзов высшего 

образования 
«Академия труда и 

социальных 

отношений» 
«Основы 

кибербезопасности», 

24 ч 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Современные 
технологии 

электронного 

обучения в рамках 
реализации 

Национального 

проекта 
«Образования»,72 ч 

144 ч. 2511.2020 

Номер удостоверения 
ПК-86-АЯ-20-069 

Организация 

образовательного 
процесса в 

соответствии с ФГОС 

ООО 
третьего поколения, 72 

09.11-08.12.2021 

 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, 
Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 
выбора в школе, 72 ч. 

Ноябрь, 2021 

 

просвещения в школе, 

компетенций 
классного 

руководителя по 

воспитательной работе 
в соответствии с 

обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 
платформы Мин 

просвещения РФ для 
обучения, воспитания 

и личностного 

развития учащихся», 
144 часа, г. Брянск, 

25.01.2022 

18. География Аглямова Надежда 

Александровна 

Учитель 

географии 

 Ханты-Мансийск, 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры «Институт 

развития образования» 
«Современные 

подходы к 

повышению качества 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 
педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

 Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, 
«Реализация 

межпредметных 

технологий в 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

деятельности 

общеобразовательной 
организации с 

низкими 

образовательными 
результатами», 36 ч. 

помощи», (36 часов)  
 

Ханты-Мансийск, 
Автономное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования ХМАО-

Югры «Институт 
развития 

образования», 36 ч.; 

 
ГБУ ДПО 

"Челябинский 

институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
работников 

образования", 36 ч. 

«Содержание, 
технологии и 

особенности 

применения 
модельной 

региональной 

образовательной 
программы ООО», 36 

ч. 

образовательном 

процессе посредством 
моделирования 

ситуационных задач», 

16 ч. 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Организация 

образовательного 
процесса в 

соответствии с ФГОС 

ООО 
третьего поколения, 72 

09.11-08.12.2021 

19 Педагоги Древник Елена 
 Казимировна 

Социальный 
педагог 

 АУДПО ХМАО - 
Югры "Институт 

развития образования" 

«Современные 
подходы и технологии 

в оказании психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся, 
испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», (36 часов)  
АУДПО ХМАО - 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Методика работы с 

детьми с 
расстройством 

аутистического 

спектра, 72 ч 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Содержание и условия 

реализации 
Программы 

воспитания в 

современных 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

общеобразовательных 

программ, своем 
развитии и социальной 

адаптации», 36 ч. 

Югры "Институт 

развития образования" 
«Организация работы 

по профилактике 

преступлений и 
правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 
на основе построения 

индивидуальных 
маршрутов в ОУ», 36 

ч. 

БУПО ХМАО-Югры 
«Югорский 

политехнический 

колледж» 
«Механизмы 

профилактики и 

формирования 
трезвого здорового 

мышления», 16 ч 

 
ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

суицидального 
поведения 

обучающихся в целях 

реализации плана 
основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 
рамках Десятилетия 

детства», 49 ч 

 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 
Югры «Институт 

развития 
образования», 

Основы суицидологии 

и девиантологии. 
Психолого-медико-

педагогический 

подход к проблемам 
диагностики и 

коррекционной 

помощи 
несовершеннолетним 

с аутоагрессивными и 

антивитальными 
тенденциями 

(профилактические 

аспекты),72 ч 

 

 

условиях, 72 

Ноябрь 2021 
 

БУПО ХМАО-Югры 

«Югорский 
политехнический 

колледж» Обучение 

специалистов 
субъектов 

профилактики 
наркомании с 

элементами тренинга, 

направленное на 
инновационные 

формы профилактики 

наркомании», 72 , 
09.12.2021-15.12.2021 

 

Автономное 
учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Институт 

развития 

образования», 
Использование 

специальных методов 

и форм обучения в 
образовательном 

процессе при 

проведении 
мероприятий 

психолого-

педагогической 
реабилитации, 36 ч. 

09.12.2021, № 2505 

 
 

20. Попова Светлана 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

ДЗ ХМАО - Югра г. 

Ханты-Мансийск 

 Автономная 

некоммерческая 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Семинар-практикум 

«Основные техники 
Арт-терапии» 12 

часов, в рамках 

мероприятий 
«Дорожной карты» 

по развитию сети 

опорных 
реабилитационных и 

образовательных 
центров, 

обеспечивающих 

работу с детьми, 
имеющими 

особенности развития 

в ХМАО-Югре 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 
оказания первой 

помощи», (36 часов)  
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, «Организация 

и содержание работы в 

летнем лагере», (36 
часов) 

21. Кузьмичева Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Инновационный 

образовательный 
центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Мой университет». 

Адаптация рабочей 

программы педагога 
для обучающихся с 

ОВЗ в свете 

требований ФГОС, 72 
ч  

 

ДЗ ХМАО - Югра г. 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

Уральский институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки г. 

Пермь 
«Воспитание и 

обучение детей с РАС 

в условиях ФГОС», 
144 ч. 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 
педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 
помощи», (36 часов)  

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Уральский институт 

повышения 

Научно-

Производственное 
Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе 
дополнительного 

профессионального 

образования г. Брянск, 
«Использование 

современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 

электронного 
обучения в 

организации 

образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь «Организация и 
содержание работы в 

летнем 

оздоровительном 
лагере», 36 

 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний» 

«Профориентация 

школьников: 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Ханты-Мансийск 

Семинар-практикум 
«Основные техники 

Арт-терапии» 12 

часов, в рамках 
мероприятий 

«Дорожной карты» 

по развитию сети 
опорных 

реабилитационных и 
образовательных 

центров, 

обеспечивающих 
работу с детьми, 

имеющими 

особенности развития 
в ХМАО-Югре 

квалификации и 

переподготовки 
«Тьютор в системе 

семейного воспитания 

и инклюзивного 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с 
ОВЗ», 144 ч. 

 
БУПО ХМАО-Югры 

«Югорский 

политехнический 
колледж» 

«Механизмы 

профилактики и 
формирования 

трезвого здорового 

мышления», 16 ч 
 

ООО «Центр 

Инновационного 
образования и 

воспитания» 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

обучающихся в целях 
реализации плана 

основных 

мероприятий до 2020 
года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства», 49 ч 

эпидемиологической 

обстановки с учётом 
требований ФГОС», 

72ч. 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Просвещение-

Столица» г. Москва 
«Организация 

психолого-

педагогического 
сопровождения детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 ч. 
 

Автономное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Институт 
развития 

образования», 

Основы суицидологии 
и девиантологии. 

Психолого-медико-

педагогический 
подход к проблемам 

диагностики и 

коррекционной 
помощи 

несовершеннолетним 

с аутоагрессивными и 
антивитальными 

тенденциями 

(профилактические 

подготовка учащегося 

к выбору профессии», 
72 ч, 07.07.2021, 

№57572 

 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» г. 
Пермь, 

Содержание и условия 

реализации 
Программы 

воспитания в 

современных 
условиях, 72 

Ноябрь 2021 

 
БУПО ХМАО-Югры 

«Югорский 

политехнический 

колледж» Обучение 

специалистов 

субъектов 
профилактики 

наркомании с 

элементами тренинга, 
направленное на 

инновационные 

формы профилактики 
наркомании», 72 , 

09.12.2021-15.12.2021 

 
Автономное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Ханты-

Мансийского 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

аспекты),72 ч автономного округа – 

Югры «Институт 
развития 

образования», 

Использование 
специальных методов 

и форм обучения в 

образовательном 
процессе при 

проведении 
мероприятий 

психолого-

педагогической 
реабилитации, 36 ч. 

09.12.2021, № 2528  

22. Ралко Иван 

Николаевич 

Преподаватель

-организатор 
ОБЖ 

МОиНРФ ФГБОУВО 

"ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого 

«Методика 

патриотического 
воспитания в 

современных 

условиях», 72 ч. 

ООО "Инфоурок" 

«Математика: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации», 600ч. 

 

Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Учебный центр 
подготовки кадров» 

«Инструктор по 

оказанию первой 
медицинской 

помощи», 72 ч. 

 Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь «Организация 
процесса обучения по 

предмету в условиях 

реализации ФГОС 
среднего общего 

образования», 72 ч 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 
«Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 
подготовка их к 

Олимпиадам», 72 ч 

 

ХМАО - Югры 

"Институт развития 
образования", 

«Профессиональные 

конкурсы 
педагогических 

работников ы системе 

учительского роста», 
36 ч. 

 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» г. Москва  

Организация 
мероприятий по 

профилактике и 
работы по 

противодействию 

экстремизма и 
терроризма в 

образовательных 

учреждениях, 72 ч., 

ООО «Федерация 

развития образования» 
по программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Организация 

правового 
просвещения в школе, 

компетенций 

классного 
руководителя по 

воспитательной работе 

в соответствии с 
обновленными ФГОС-

21. Новые цифровые 

платформы Мин 
просвещения РФ для 

обучения, воспитания 

и личностного 
развития учащихся», 

144 часа, г. Брянск, 
25.01.2022 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

ХМАО - Югры 

"Институт развития 
образования" 

Учет результатов ГИА 

в повышении качества 
преподавания 

предметов основного 

общего и среднего 
общего образования, 

36 ч. 

11.10-22.10.2021 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, 
Организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с ФГОС 

ООО 

третьего поколения, 72 
09.11-08.12.2021 

 

23.  Касап Сергей 

Александрович  

Педагог-

организатор 

АОНО "Сибирский 

институт 
дополнительного 

профессионального 

образования" по 
программе "Военно-

патриотическое 

воспитание 
молодежи" (с правом 

на ведение проф-ной 

деятельности в сфере 
образования) 

08.06.2017г. 556 

часов 
 

 

 Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Обучение 
педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 
помощи», (36 часов)  

 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Организация 
и содержание работы в 

летнем лагере», (36 

часов) 

 ООО «Инфоурок» 

Смоленск, «Основы 
оказания первой 

медицинской помощи» 

72 часа. 26.11.2021-
22.12.2021 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

24.  Панькова Наталья 

Валерьевна 

Заведующий 

библиотекой 

  Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 
образования «ОЦ 

Каменный город» г. 

Пермь, «Организация 
и содержание работы в 

летнем 
оздоровительном 

лагере»,72 ч. 

 
АНОДПО 

«Московская академия 

народного хозяйства и 
государственной 

службы» 

«Библиотековедение», 
144 ч. 21.09-18.10.2021 

 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Организация, 

содержание и 
технологии 

образовательной 

деятельности при 
обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в условиях 

современного 

законодательства», 72 
ч., 24.11.2021, №77128 

 

 

25.  Педагог-организатор Перова    Автономная 
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№ Предметная 

область 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность  

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Надежда 

Владимировна 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 
Каменный город» г. 

Пермь, «Организация 

и содержание работы в 
летнем 

оздоровительном 
лагере, 72 ч., 

05.05.2022, № 92270 

 

 

 



III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 
как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся 
на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего 
образования применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 
проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 
практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 
осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 
На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 
профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 
в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-
педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  
обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 
интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

  
Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС СОО 

 
I этап (10 класс) - переход обучающихся на новый образовательный уровень. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения по программе среднего общего 
образования. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-
психологической адаптации к новой социальной ситуации.  

Главная задача - создание в рамках образовательной среды психологических 
условий успешной адаптации. Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика 
успешности адаптации к новым условиям обучения. Создается банк данных об 
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 
Индивидуальная диагностика проводится по запросу обучающихся, педагогов, 
родителей (законных представителей) и с их согласия. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 
наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация образования, 
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самочувствие, тревожность. В рамках данного этапа (с сентября по май) 
предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 
уровня психологической адаптации обучающихся к образовательному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями), направленной на ознакомление 
обучающихся и их родителей с основными задачами и трудностями адаптационного 
периода на уровне среднего общего образования. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 
выявлению возможных сложностей в развитии и автоматизации УУД и реализации 
ФГОС. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами лицея по 
результатам работы консилиума), обучающимися, испытывающими временные 
трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 
настроить обучающихся на предъявляемую систему требований, снять чрезмерное 
психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, 
необходимые для установления межличностных отношений, общения и 
сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении правил для старших 
лицеистов. В рамках реализации этого направления проводятся специальные занятия, 
направленные на построение индивидуальной образовательной и профессиональной 
траектории в рамках внеурочной деятельности. 

1. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 
по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 
следующий год. 

 
II этап (11 класс) 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 11-х классов направлено 

на мониторинг их развития, готовности к профессиональному выбору и помощь в 
устранении трудностей в образовательной деятельности и самоопределении. 

1. Работа по сопровождению 11-х классов определяется запросом со стороны 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и администрации МБОУ «СОШ 
№2» 

2. Реализация решений итогового педсовета, проведенного в конце года в 10-м 
классе. 

3. Углубленная диагностика уровня сформированности УУД совместно с 
педагогами. 

4. Коррекционно-развивающая работа по социализации и самоопределению. 
5. Проведение психолого-педагогических элективных курсов, направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 
6. Проведение профильных элективных курсов. 
7. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня сформированности универсальных учебных действий 
обучающихся, готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при 
завершении общего образования. 
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8. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников и их 
родителей (законных представителей). 

9. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности 
к выбору обучающимися индивидуального маршрута профессионального образования и 
социализации. 

 
Банк диагностических методик педагога – психолога 

10 – 11 класс 
- Анкета для учащихся «Умеете ли вы учиться?» А.И. Тебякина; 
- диагностика мотивационной структуры личности (В.Э.Мильман); 
- методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение). 
- методика «Шкала приемлемости» Бахарева; 
- методика оценки общей одаренности А. Савенкова; 
- диагностика вербальной креативности (адаптация теста С. Медника); 
- методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в 
средних и старших классах школы Спилберг-Андреева; 
- тест на оценку самостоятельности мышления Л.А.Ясюковой; 
- активизирующая профориентационная методика Н.Пряжникова. 
- прогрессивные матрицы Дж. Равена; 
- тест интеллектуального потенциала (ТИП) - формы А и Б Разработчик НПЦ 
"Психодиагностика", И.Г. Сенин, В.И. Чирков, адаптация методики П. Ржичака; 
- уровень самооценки Методика Будасси; 
- тест умственных способностей Р.Амтхауэра, адаптирован И.Г.Сенин; 
Выявление групп обучающихся, испытывающих трудности формирования УУД 
- методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн; 
- оценка самостоятельности мышления Л.А. Ясюковой; 
- анкеты-опросники С.А.Кулакова и А.В.Котлярова на выявление интернет- 

зависимости и игровой зависимости; 
- исследование уровня школьной тревожности, тест Филлипса; 
- методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана 

(в модификация В. В. Бойко). 
 
Работа с педагогическими работниками, родителями (законными 

ппредставителями) обучающихся носит, в основном, профилактический и 
просветительский характер: 

- с учителями по профилактике профессионального выгорания: 
- с родителями по детско - родительским отношениям (по запросу). 
Работа с педагогами школы  
Важной составляющей деятельности МБОУ «СОШ №2» является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-
педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 
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установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 
основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 
обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, 
оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 
коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Основные задачи работы с педагогами:  
- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя  
- преодоление психологических барьеров деятельности учителя  
- активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и 

методов работы.  
Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных 

индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в 
себе, негативное восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить 
отношение учителя и показать, что инновационное поведение - не приспособление, а 
максимальное развитие своей индивидуальности.  

Важной целью является разработка системы психологической поддержки 
эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, 
направленного на адаптацию педагогов к ФГОС.  

 
Содержание работы по формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности педагогических работников 
 

№
п/п 

Мероприят
ие 

Цель Участник
и 

Формы 
работы 

Планируем
ый результат 

1 Индивидуал
ьное 

консультирование 
педагогов, 

администрации 

Профилактик
а 

профессионального 
выгорания 

Педагоги, 
работники 

администрация 

Индивидуал
ьное 

консультирование 

Снижение 
риска 

возникновения 
профессионального 

выгорания, 
помощь в 

преодолении 
синдрома 

2 Групповые 
занятия 

Профилактик
а 

профессионального 
выгорания 

Педагоги, 
работники 

администрация 

Групповые 
занятия с 

элементами 
тренинга 

Снижение 
риска 

возникновения 
профессионального 

выгорания 
3 Выступлени

е на 
методических 

объединениях и 
на 

педагогических 
советах 

Представлен
ие презентаций, 

демонстрирующих 
результаты 

диагностик, общие 
картины 

психологического 
климата в классах и 

т.д. 

Админист
рация, педагоги, 

педагог-
психолог 

Проблемная 
лекция, 

разработки 
учебного 

материала 

Совместная 
разработка 

коррекционной 
траектории 

деятельности 
коллектива по 

предотвращению 
проблемных 

ситуаций в школе 
4 Подготовка 

материалов для 
Психологичес

кое просвещение 
Админист

рация, педагоги, 
Организаци
онно - 

Повышение 
психологической 
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№
п/п 

Мероприят
ие 

Цель Участник
и 

Формы 
работы 

Планируем
ый результат 

сайта школы участников 
образовательного 

процесса 

педагог-
психолог 

методическая 
работа 

компетенции всех 
участников 

образовательного 
процесса 

 
Работа с родителями. 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 
представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 
осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 
специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации 
классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 
компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 
дистанционной форме через Интернет. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 
воспитания и обучения ребенка.  

Направления деятельности: 
- просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников;  
- консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 
того или иного вида деятельности;  

- профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 
знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 
поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.  

 
Содержание работы по формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности  родителей (законных представителей) 
обучающихся 

 
№

п/п 
Мероприят

ие 
Цель Участни

ки 
Формы 

работы 
Планируе

мый результат 
1 Индивидуал

ьное 
консультирование 

родителей 

Ознакомле
ние родителей с 

результатами 
тестирования, 

индивидуальны 
м и 

особенностями 
учеников в 

рамках 
реализации 

ФГОС, 
профориентации, 
подготовки к ГИА 

Родители 
(законные 

представители), 
учащиеся 

Проблемная 
лекция, 

групповое и 
индивидуальное 

консультирование 

Повышени
е 

психологической 
компетенции в 

вопросах 
воспитания 

детей - 
составление 

рекомендаций по 
эффективному 

взаимодействию 
с ребенком 

2 Выступлени
я на родительских 

собраниях 

Предоставл
ение сведений о 

работе школы 

Родители Проблемная 
лекция, 

групповое 
консультирование 

Повышени
е уровня 

психологической 
культуры 

родителей 
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3 Подготовка 
материалов для 

сайта школы 

Психологич
еское 

просвещение 
участников 

образовательного 
процесса 

Админист
рация, педагоги, 

педагог-
психолог 

Организаци
онно - 

методическая 
работа 

Повышени
е 

психологической 
компетенции 

всех участников 
образовательного 

процесса 
 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в МБОУ «СОШ №2»  относится: 
 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;  
 обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, 

способствующее личностному развитию обучающихся с учетом их склонностей, 
особенностей, интересов;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 дифференциация и индивидуализация обучения; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
- дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной среды, 

способствующей интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому 
развитию ребенка, социализации его в обществе;  

- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников 
образовательного процесса в школе. 

 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ 
№2» выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 
(законных представителей), педагогов.  

 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «СОШ 
№2»  выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 
образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классными 
руководителями и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией МБОУ «СОШ №2»; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
Планируемые результаты психолого - педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СОО : 
 повышение психологического комфорта всех участников образовательного 

процесса;  
 оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 

решении проблем, возникающих в процессе обучения, личностного развития, общения;  
 психологическое сопровождение подготовки всех участников образовательного 

процесса к итоговой аттестации;  
 уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и 

злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде;  
 формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни;  
 содействие в личностном росте учащихся и профессиональной ориентации;  
 успешная адаптация и социализация учащихся;  
 сопровождение инновационной деятельности учащихся;  
 повышение психологической культуры и грамотности всех участников 

образовательного процесса. 
 
Критерии эффективности психологического сопровождения  
 
Работа психологической службы - необходимый элемент системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты её деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

Введение критериев определяет весь процесс модернизации психолого-
педагогической подготовки участников образовательного процесса.  

Среди критериев успешности психологического сопровождения можно выделить 
такие, как:  

• положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении 
ключевыми компетенциями (приложения);  

• повышенный уровень комфортности всех участников образовательного 
процесса;  

• повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков 
обучающихся;  

• эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 
(снижение количества обращений за счет положительной динамики);  
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• повышенный уровень психологической компетенции всех участников 
образовательного процесса. 

 
III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

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

общедоступного среднего общего образования; 
 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а 
также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации 
образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 
направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего 
образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным 
законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

 
Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 2» обеспечивает образовательные услуги в соответствии с требованиями 

федерального 
государственного образовательного стандарта на основе бюджетного финансирования в 

размере 
норматива. Основными источниками для финансово - экономического обеспечения 

Учреждения 
являются: 
- бюджетное финансирование; 
- внебюджетное финансирование. 
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1. Бюджетное финансирование: 
- оплата труда, начисления на оплату труда; 
- услуги связи; 
- коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, электроэнергия); 
- содержание здания. 
2. Внебюджетное финансирование: 
2.1 Средства родителей (законных представителей) воспитанников; Плата родителей за 
содержание детей по установленным тарифам (в 2020-2021 учебном году родительская 

плата 
составляет 210 рублей в день); 
2.2 Безвозмездные или благотворительные взносы. 
2.3 Призы, гранды. 
85 
Для реализации муниципального задания и обеспечения функционирования 

образовательного 
учреждения в полном объеме в 2021 финансовом году было освоено 214 610 217,92 

рублей. 
 

Распределение средств бюджета школы по источникам их получения 
       Общий объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» при уточненном 
плане составил 376 880,00 рубля, кассовое исполнение составило 376 880,00 рубля или 100 %. 
Общий объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования», «Присмотр и уход». 

 Предоставление питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций при уточненном плане составил 206 843 769,44 рубля, кассовое исполнение 
составило 206 843 769,44 рублей или 100 %.  

Общий объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
при уточненном плане составил 1 657 965,42 рублей, кассовое исполнение составило 1 657 
965,42 рублей или 100,00 %. 

В 2021 году учреждениям были выделены субсидии на иные цели в сумме 7 766 448,48 
рублей, в том числе:  

- субсидия на обеспечение проведения и организацию участия в выставках, фестивалях, 
соревнованиях и других мероприятиях в рамках муниципальной программы города Югорска 
"Развитие образования" в сумме 600,00 рублей. Денежные средства были направлены на 
приобретение похвальных листов, грамот, наградной атрибутики;  

- субсидия на выплату единовременного денежного вознаграждения работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Югорска "Развитие образования" в сумме 1 313 001,90 рубль. Данные денежные средства 
были направлены на выплату выходного пособия педагогическому персоналу при выходе на 
пенсию;  
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- субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
муниципальной программы города Югорска "Развитие образования» 4 891 495,98 рублей.  

Кассовое исполнение составило 4 891 495,98 рублей. Денежные средства были 
направлены на выплату за выполнение функций классного руководителя;  

-субсидия в целях развития системы выявления, поддержки и сопровождения 
одарённых детей, лидеров в сфере образования в рамках муниципальной программы города 
Югорска "Развитие образования» в сумме 42 100,00 рублей. Кассовое исполнение составило 
100 %.  

Денежные средства были направлены на возмещение командировочных расходов для 
участия в конкурсе «Педагог года»;  

-субсидия в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 550 000,00 рублей.  

Кассовые расходы составили 550 000,00 рублей. Данные денежные средства были 
направлены на обеспечение материально-технической базы военно-патриотического 
подразделения Доблесть»;  

- субсидия в целях проведения текущего ремонта в сумме 400 000,00 рублей Данные 
денежные средства были направлены ремонт крылец в дошкольных группах;  

-субсидия в целях выполнения работ по проведению обследования технического 
состояния здания в сумме 469 250,60 рублей. Денежные средства были направлены на 
обследования здания для выявления потребности в капитальном ремонте;  

-субсидия в целях обеспечения комплексной безопасности муниципальных учреждений 
в сумме 100 000,00 рублей. Данная сумма была направлена на приобретение четырех камер 
видеонаблюдения.  
  

Направление использования бюджетных средств  

Общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
учреждением за 2021 год при уточненном плане составляет 206 843 769,44 рублей, кассовое 
исполнение составило 206 843 769,44 рублей или 100 %.  

Исполнение отдельных государственных полномочий: - по субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных программ при уточненном плане 169 267 003,00 рублей, 
исполнение составляет 169 267 003,00 или 100 %.  

Средства направлены на оплату труда работников, в том числе на реализацию Указа 
Президента РФ по повышению средней заработной платы до установленных целевых 
значений, а также на учебные расходы (учебные и учебно-методические материалы, 
технические средства обучения, расходные материалы, непосредственно связанные с 
оказанием услуги);  

- по субвенции на предоставление учащимся льготной категории граждан завтраков и 
обедов при уточненном плане 12 877 780,00 рублей, исполнение составляет 12 877 780,00 или 
100%.  

Размер средств, выделяемых на ежедневный завтрак и обед – 175 рублей в день;  
- по субсидии на обеспечение питанием обучающихся в организациях города Югорска 

при уточненном плане составило 2 477 488,00 рублей – 37 рублей в день;  
-по субсидии на обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов в организациях города 

Югорска при уточненном плане составило 2 782 782,48 рублей;  
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- средства бюджета города Югорска в сумме 18 008 748,75 рублей, исполнение составило 
100 %.   Средства были направлены на оплату проезда к месту отдыха и обратно, услуги 
связи, оплата коммунальных услуг, содержание зданий и сооружений, оплата земельного 
налога, налога на имущество, оплату прочих работ и услуг и т.д.; 

 - средства на организацию отдыха детей и молодежи в сумме 376 880,00 рублей, 
исполнение составило 100 %.  

Средства направлены на посещение культурно-массовых мероприятий в период смены 
лагеря, приобретение игр и игрушек, памятных подарков, дипломов, грамот, медикаментов 
для аптечек, приобретение прочих расходных материалов, продукты питания.  

В 2021 году учреждениям были выделены субсидии на иные цели в сумме 7 766 448,48 
рублей, в том числе:  

- субсидия на обеспечение проведения и организацию участия в выставках, фестивалях, 
соревнованиях и других мероприятиях в рамках муниципальной программы города Югорска 
"Развитие образования" в сумме 600,00 рублей.  

Денежные средства были направлены на приобретение похвальных листов, грамот, 
наградной атрибутики;  

- субсидия на развитие материально - технической базы образовательных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Югорска "Развитие образования" в сумме 550 
000,00 рублей. Денежные средства были направлены на укрепление МТБ центра военно - 
патриотического воспитания "Доблесть" и военно - поискового клуба "Каскад";  

- субсидия на выплату единовременного денежного вознаграждения работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Югорска "Развитие образования" в сумме 1 313 001,90 рублей. Данные денежные средства 
были направлены на выплату выходного пособия педагогическому персоналу, 
административно-управленческому персоналу при выходе на пенсию;  

-субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
муниципальной программы города Югорска "Развитие образования» 4 891 495,98 рублей. 
Кассовое исполнение составило 4 981 495,98 рублей.  

Денежные средства были направлены на выплату за выполнение функций классного 
руководителя;  

- субсидия на проведение текущего ремонта в рамках муниципальной программы 
города Югорска "Развитие образования" в сумме 400 000,00 рублей. Денежные средства были 
направлены на выполнение ремонтных работ в дошкольных группах (ремонт крылец 
входной группы корпуса № 2, ремонт прачечной);  

- субсидия в целях развития системы выявления, поддержки и сопровождения 
одарённых детей, лидеров в сфере образования в сумме 42 100,00. Денежные средства были 
направлены на оплату расходов для участия в конкурсе «Педагог года»; 87 субсидия в целях 
выполнения работ по проведению обследования технического состояния здания в сумме 469 
250,60 рублей. Денежные средства были направлены на обследования здания для выявления 
потребности в капитальном ремонте;  

-субсидия в целях обеспечения комплексной безопасности муниципальных учреждений 
в сумме 100 000,00 рублей. Данная сумма была направлена на приобретение четырех камер 
видеонаблюдения. 

 

Использование средств от предпринимательской деятельности  
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     Объем расходов за счет иных внебюджетных источников в 2021 году запланирован в 
объеме 8 493 023,28 рубля, что составило 100 % от фактически поступивших средств. 

 В общем объеме внебюджетных средств средства, поступившие от платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
составили 59,83 % или 5 081 286,73 рублей. 

 Данные средства были направлены на: 
 - организацию обеспечения питанием детей, которые включают в себя закупку 

продуктов питания, кухонных и столовых принадлежностей, основных средств и расходных 
материалов, необходимых для организации питания детей; 

 - организацию хозяйственно-бытового обслуживания детей, которые включают в себя 
приобретение основных средств и расходных материалов, необходимых для реализации 
здоровье-сберегающих мероприятий, в том числе средств неспецифической профилактики 
ОРВИ и гриппа, хозяйственных товаров для соблюдения санитарных требований и 
содержания групповых помещений в чистоте, в том числе спецодежды; 

 - обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, которые включают в 
себя приобретение средств личной гигиены, постельных принадлежностей. 

 Остальная часть поступления денежных средств состоит из: 
- дополнительных платных образовательных услуг в сумме 1 218 325,51 рублей; 
-плата родителей за завтраки в сумме 664 227,96 рублей; 
-пожертвование в сумме 375 000,00 рублей; 
-гранд в сумме 10 000,00 рублей; 
- реализация готовой продукции 999 425,39 рублей 

 

Использование внебюджетных источников финансирования  

Объем расходов за счет иных внебюджетных источников в 2021 году при уточненном 
плане финансово-хозяйственной деятельности составил 8 493 023,28 рубля. Кассовые 
расходы составили 8 493 023,28 рубля, что составило 100 % от фактически поступивших 
средств учреждения.  

В общем объеме внебюджетных средств средства, поступившие от платы родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
составили 59,83 % от общего объема внебюджетных средств учреждения или 5 081 286,73 
рублей.  

Фактические поступления составили 5 081 286,73 рубля. Кассовое исполнение составило 
100 % от поступления денежных средств.  

Данные средства были направлены на:  
- организацию обеспечения питанием детей, которые включают в себя закупку 

продуктов питания, кухонных и столовых принадлежностей, основных средств и расходных 
материалов, необходимых для организации питания детей;  

- организацию хозяйственно-бытового обслуживания детей, которые включают в себя 
приобретение основных средств и расходных материалов, необходимых для реализации 
здоровье-сберегающих мероприятий, в том числе средств неспецифической профилактики 
ОРВИ и гриппа, хозяйственных товаров для соблюдения санитарных требований и 
содержания групповых помещений в чистоте, в том числе спецодежды; - обеспечение 
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соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, которые включают в себя приобретение 
средств личной гигиены, постельных принадлежностей. Объем средств от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг составил 1 218 325,51 рубль или 14,35 % от 
общего объема поступивших внебюджетных средств учреждения.  

В дошкольных группах доход от дополнительных платных образовательных услуг 
составил 621 360,51 рублей. Данный доход был получен от таких предметов как:  

- учимся читать быстро;  
-постановка звукопроизношения;  
- консультации логопеда;  
- математика;  
- английский язык.  
В школе доход от дополнительных платных образовательных услуг составил 596 965,00 

рублей. Данный доход был получен от таких предметов как:  
-химия;  
-биология;  
-математика;  
-русский язык;  
-обществознание;  
-английский язык;  
-адаптация детей к условиям школьной жизни  
Объем поступивших средств родительской доплаты за завтраки в столовой учреждения 

составил 664 227,46 рублей или 7,8 % от общего объема внебюджетных средств учреждения. 
Кассовые расходы составили 100 % от фактических поступлений. 

 Объем средств, поступивших от реализации продукции столовой, составил 999 425,39 
рублей или 11,77 % от общего объема внебюджетных средств учреждения. Средства 
направлены на приобретение продуктов питания, основных средств, оплату медицинского 
осмотра при устройстве на работу, приобретение хозяйственных товаров, ремонт техники.  

Объем средств от безвозмездного денежного поступления текущего характера, в виде 
грандов составил 10 000,00 рублей или 0,001 % от общего объема внебюджетных средств 
учреждения. Средства направлены на оснащение материальной базы учреждения 
(приобретение пулек для винтовок).  

Объем средств от безвозмездного денежного поступления текущего характера, в виде 
спонсорской помощи составил 375 000,00 рублей или 4,4 % от общего объема внебюджетных 
средств учреждения. Средства направлены на оснащение материальной базы учреждения 
(оборудование сенсорной комнаты). 

6.6. Стоимость платных услуг 
Тарифы на предоставляемые платные услуги образовательным учреждением 

утверждены постановлением администрации города Югорска 15 февраля 2020 года. 
Тарифы на услуги МБОУ «СОШ №2» 

Таблица 36. 

№ п/п Наименование услуг Единицы 
измерения 

Тарифы, 
(рублей с человека) 

 Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренных учебным планом, курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение: 
 1 месяц (из Наполняемость группы 
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№ п/п Наименование услуг Единицы 
измерения 

Тарифы, 
(рублей с человека) 

расчета      
2 часа  в 
неделю) 

11-12 
челове
к 

9-10 
человек 

7-8 
человек 

5-6 
челове
к 

3-4 
человек
а 

1-2 
человека 

1) 1 Биология 1190,0
0 

1380,00 1650,00 2105,00 3010,00 5730,00 

2)  История, 
обществознание 

1250,0
0 

1460,00 1755,00 2240,00 3205,00 6110,00 

3) 1 Физика 1340,0
0 

1550,00 1850,00 2360,00 3370,00 6410,00 

4)  Математика 1340,0
0 

1550,00 1850,00 2360,00 2370,00 6410,00 

5)  Русский язык, 
литература 

1265,0
0 

1470,00 1755,00  2240,00 3205,00 6110,00 

6)  Химия 1340,0
0 

1550,00 1850,00 2360,00 2370,00 6410,00 

7)  Английский язык 1265,0
0 

1465,00 1755,00 2240,00 3205,00 4290,00 

8)  Черчение 1460,0
0 

1720,00 2100,00 2740,00 4020,00 8080,00 

9)  Информатика 1400,0
0 

1630,00 1950,00 2500,00 3590,00 6850,00 

10) 1 Занятия 
художественным и 
декоративно-
прикладным 
творчеством 
«Мастера и 
рукодельницы» 

1035,0
0 

1190,00 1440,00 1840,00 2640,00 5060,00 

11) 1
. 

Занятия по 
обучению основам 
математики, 
грамоты, 
чистописания «Хочу 
все знать» 

1035,0
0 

1190,00 1440,00 1840,00 2640,00 5060,00 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность в области спорта и игр 
12)  Фитбол-гимнастика 1 месяц (из 

расчета      
2 часа  в 
неделю ) 

1630,0
0 

1880,00 2270,00 2900,00 4160,00 7940,00 

13) 2 Оздоровительная 
гимнастика 

1530,0
0 

1800,00 2220,00 2910,00 4590,00 8750,00 

14)  Спортивная 
стрельба 

610,00 700,00 845,00 1095,00 1560,00 2965,00 

15)  Рукопашный бой 425,00 490,00 585,00 750,00 1070,00 2045,00 
 Овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, 

координация «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойств 
16) 3 
 

«LEGO-
конструирование» и 
робототехника 

1 месяц (из 
расчета      
2 часа  в 
неделю) 

1520,0
0 

1680,00 1920,00 2330,00 3140,00 5540,00 

 Консультации логопедов и психологов для родителей (законных представителей) 
обучающихся других образовательных учреждений, коррекционно-логопедические занятия с 
обучающимися и детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения 

17) 4 Консультации 
психолога   

1 месяц (из 
расчета      

1265,0
0 

1465,00 1755,00  2240,00 3205,00 6110,00 
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№ п/п Наименование услуг Единицы 
измерения 

Тарифы, 
(рублей с человека) 

19) 4 Консультации 
логопеда   

2 часа  в 
неделю) 

18)  

1265,0
0 

1465,00 1755,00  2240,00 3205,00 6110,00 

20) 4 Коррекционно-
логопедические 
занятия (постановка 
звукопроизношения
) 

1030,0
0 

1190,00 1430,00 1820,00 2605,00 4965,00 

21) 4 Коррекционно-
логопедические 
занятия («Учимся 
читать быстро») 

550,00 640,00 765,00 975,00 1390,00 2660,00 

22) 4 Занятия для детей от 
7 до 16 лет с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
«Солнечный город» 

Наполняемость группы  
8 человек 6 человек 
1940,00 2510,00 

 Услуги групп по адаптации к  условиям школьной жизни (до поступления в школу, если 
ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение) 

23) 5 Комплексная 
подготовка к школе 
«Школа раннего 
развития» 

1 месяц (из 
расчета      
2 часа в 
неделю) 

2140,00 2780,00 

24) 5 Адаптация детей к 
условиям школьной 
жизни 

Наполняемость группы 
15 человек 10 человек 
1610,00 2310,00 

25) 6
. 

Адаптационная 
группа 
кратковременного 
пребывания детей, 
не посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 

1 месяц 
(из расчета      
2 часа в  
неделю) 

2180,00 

26) 7
. 

Организация 
праздников 
(выездное 
мероприятие) 

1 
мероприят
ие (1,5 
часа) 

4450,00 

       
 На начало 2021 года штатная численность составляла 249,75 штатные единицы, на конец 

2021 года штатное расписание осталось без изменений. Свободные вакансии на начало и 
конец года отсутствуют. 

В учреждении приоритетным направлением является выполнение «Майских Указов 
Президента», программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
2014-2020 года», предписания надзорных органов, формирование доступной среды», 
проведение текущего ремонта выполняются в полном объеме.  Анализ показателей 
деятельности организации, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
свидетельствует о 100% выполнении муниципального задания и плана финансово-
хозяйственной деятельности за 2020 финансовый год. Ежегодный отчет о выполнении 
муниципального задания и ПФХД размещается на сайте   учреждения. 
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III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы формируются с учетом: 

 требований ФГОС СОО; 
 положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 
2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 
5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 
регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2010, № 36); 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

 иных действующих федеральных / региональных / муниципальных / 
локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 
1.обеспечивают  

 формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 
имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к 
познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в 
значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 
подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
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 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 
людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации. 

1. учитывают:  
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 
продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием). 

Здание МБОУ «СОШ №2», набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной 
и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 
участников. 

В МБОУ «СОШ №2» выделены и оборудованы помещения для реализации 
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 
деятельности. Назначение помещений осуществляется с учетом основной 
образовательной программы, ее специализации (выбранных профилей) и программы 
развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной 
программы.  
 

Анализ уровня оснащённости 
МБОУ «СОШ №2» средствами обучения и воспитания 

 
Таблица 1. 
№п/п Наименование комплекса 

оснащения 
Уровень оснащённия, % (в 

соответствии с приложением 3) 
предыдущий год отчётный период 

1 Комплекс общешкольных 
помещений 

94,3 96.6 
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2 Комплекс оснащения предметных 
кабинетов для реализации 
программ начального общего 
образования 

69 77 

3 Комплекс оснащения предметных 
кабинетов для реализации 
программ основного общего и 
среднего общего образования 

83 90 

4 Комплекс оснащения лабораторий 
и студий для организации 
внеурочной деятельности 

82 82 

итого 82 86 
 
Таблица 2. Сведения об уровне оснащённости  общешкольных помещений 
№п/п Наименование 

помещения 
Уровень 

оснащения, % 
Динамика в 
сравнении с 

предыдущим 
годом, % 

Причины 
отклонения 

1 Входная зона 100 100  
2 Гардероб  100 100  
3 Коридоры и рекреации 100 100  
4 Медицинский комплекс 100 100  
5 Серверная  88 76  
6 Туалеты  100 100  
7 Столовая  100 100  
8 Административные 

кабинеты 
100 100  

9 Учительская  100 100  
10 Библиотечно-

информационный центр 
(с возможностью 
проведения онлайн-
трансляции) 

86 86  

11 Многофункциональный  
актовый зал 

100 100  

12 Спортивный комплекс 92 78  
13 Комплекс оснащения 

кабинета школьного 
психолога 

90 90  

 
Таблица 3. Сведения об уровне оснащенности предметных кабинетов по программа 
начального общего образования 
№п/п Наименование 

помещения 
Уровень 

оснащения, % 
Динамика в 
сравнении с 

предыдущим 
годом, % 

Причины 
отклонения 
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1 Кабинеты начального 
общего образования 

87 85  

2 Мобильный 
компьютерный класс 

100 100  

3 Кабинет проектно-
исследовательской 
деятельности для 
начальных классов 

50 50  

4 Кабинет учителя-
логопеда 

79 76  

5 Рекреация для 
начальных классов 

68 34  

6 Группа продленного дня Не предусмотрена 
7 Игровая для группы 

продленного дня 
Не предусмотрена 

 
Таблица 4. Сведения об уровне оснащенности предметных кабинетов по программам 
основного общего и среднего общего образования 
 
№ 
п/п 

Наименование учебного 
помещения 

Уровень 
оснащения 

Динамика в 
сравнении с 
2020 годом 

Причины 
отклонения  

1 Кабинет русского языка и 
литературы 

90 83  

2 Кабинет иностранного 
языка 

83 70  

3 Кабинет истории и 
обществознания  

95 80  

4 Кабинет географии 91 91  
5 Кабинет ИЗО 91 91  
6 Кабинет музыки 90 90  
7 Кабинет физики 92 72  
8 Кабинет химии 90 78  
9 Кабинет биологии и 

экологии 
90 90  

10 Кабинет естествознания  Не предусмотрен 
11 Кабинет астрономии Не предусмотрен 
12 Кабинет математики 94 75  
13 Кабинет информатики 95 92  
14 Кабинет технологии 82 82  
15 Кабинет ОБЖ 95 95  
16 Кабинет 

видеоконференцсвязи и 
дистанционного обучения  

Не предусмотрен  

17 Профильный инженерно-
технологический класс 

Не предусмотрен 
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18 Профильный медико-
биологический класс 

80 75  

 
Таблица 5. Сведения об уровне оснащенности лабораторий и студий для организации 
внеурочной деятельности кабинетов 
 
№ 
п/п 

Наименование учебного 
помещения 

Уровень 
оснащения 

Динамика в 
сравнении с 
2020 годом 

Причины 
отклонения  

1 Студия искусства и дизайна Не предусмотрено 
2 Издательский центр Не предусмотрено 
3 Школьная телестудия 

система внутришкольного 
телевещания 

Не предусмотрено 

4 Школьная фотостудия 82 78  
5 Лаборатория 

прототипирования 
(Цифровое производство) 

Не предусмотрено 

 
Вывод 
 Наблюдается положительная динамика изменений материально-технического 

состояния учреждения за отчетный период.  
За прошедший год приобретены следующие наиболее значимые средства обучения 

и воспитания: 
- осуществлена замена мебели (столы ученические, стулья ученические, шкафы для 

документов, одежды); 
- ноутбуки; 
- интерактивные доски; 
- рельсовые системы с меловыми досками; 
- столы демонстрационные для кабинетов физики, химии, биологии; 
- приобретены средства обучения и воспитания для оснащения спортивных залов. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования  
Основными принципами в сфере дополнительного образования являются: 
-межведомственная кооперация, сетевое взаимодействие; 
-координация федеральной, региональной и муниципальной политики, учет 

региональных, социокультурных особенностей дополнительного образования;  
-обеспечение доступности и свободы выбора программ внешкольного образования 

и социализации;  
-поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующие особого 

внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально - 
экономическим статусом); 

-развитие системы дополнительного образования как составляющей 
национальной системы поиска и поддержки одаренных детей;  
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-информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и объективной 
информации о содержании деятельности. 

В 2021 году образовательной организацией реализованы 3 социально-значимые 
программы социально-гуманитарной направленности: дополнительная   
общеразвивающая общеобразовательная программа «Аты-баты…», дополнительная 
общеразвивающая общеобразовательная программа «Имя твое – солдат», 
дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Военно-
патриотический поисковый отряд «Каскад». Охват обучающихся в возрасте от 7 до 18 
лет за 2020 год составил 308 человек, что составляет 38% от общего числа обучающихся 
школы. 

По муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» в стоимостных и натуральных показателях муниципальное задание за 2020 
года выполнено в полном объёме. По муниципальной услуге «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» по показателю «Доля детей, 
осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, от числа обучающихся в 
учреждении» отклонений нет. Исполнено на отчетную дату на 100%. 

В апреле, декабре 2020 года команда учащихся 10-11 классов (16-18 лет) в составе 7 
человек стала участником регионального трека образовательной программы «Большие 
вызовы», согласно Договору о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Таким образом, число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными общеобразовательными программами в рамках муниципального 
задания, составило 415 человек. 

 
Организация питания, медицинского обслуживания  
Процесс питания учащихся в МБОУ «СОШ №2» г Югорска ХМАО-Югры 

организован в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 
Основными задачами при организации питания учащихся МБОУ «СОШ №2» 

являются: 
 -обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рационального и сбалансированного питания; 

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании; 

- предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

 -пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
Питание учащихся организуется в специально оборудованном помещении - 

столовой на 250 мест. Питание осуществляется в соответствии с примерным 
сезонным двухнедельным цикличным меню по возрастным категориям, 
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 
норм питания детей школьного возрастов. Двенадцатидневное меню, разработанное 
с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 
требуемой калорийности суточного рациона, дифференцировано по возрастным 
группам, соответствует требованиям СанПиН и согласовано с Роспотребнадзором. 
Меню соответствует утвержденному фактическому питанию, ежедневно 
утверждается директором. На сайте образовательного учреждения во кладке «Горячее 
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питание» размещены 2 варианта меню с визуализацией блюд  
https://www.yugschool2.ru/images/stolovaja/menuvybvar1.pdf 

Двухразовое питание (завтрак, обед) льготных категорий учащихся (детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из 
малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов) организуется на бесплатной основе. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды, обучение 
которых организовано на дому, имеют право на получение ежемесячной денежной 
компенсации за двухразовое питание. 33 обучающимся на дому предоставлено право 
на денежную компенсацию. Данная компенсации за двухразовое питание 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, не 
относящимся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим основные общеобразовательные программы, обучение которых 
организовано на дому, осуществляется Управлением образования администрации 
города за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Питание на платной основе организуется на добровольной основе для учащихся 
на основании соглашения с одним из родителей (законным представителем) 
учащегося. Координацию питания учащихся осуществляют классные руководители. 
Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема пищи. Отпуск 
учащимся питания (завтраки и обеды) в столовой осуществляется по классам. 
Продолжительность перемен, на которых осуществляется питание, составляет 20 
минут.  

Для питания на платной основе, родители (законные представители) до 20-го 
числа текущего месяца производят оплату питания за следующий месяц. Для 
обеспечения заказа питания после отсутствия ребенка в учреждении, необходимо за 
день до его выхода сообщить об этом классному руководителю по телефону с 8.00 до 
8.30.  

Классные руководители организуют разъяснительную и просветительскую 
работу с учащими и родителями (законными представителями) об организации 
питания, правильном питании в рамках реализации Программы курса по 
формированию культуры здорового питания учащихся. Цель Программы: 
формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа 
жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья. 
Реализация Программы предполагает решение следующих образовательных и 
воспитательных задач: 

-формирование и развитие представлений у обучающихся о здоровье как одной 
из важнейших человеческих ценностей; 

-формирование готовности обучающихся заботиться и укреплять собственное 
здоровье; 

-формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их 
роли в сохранении и укреплении здоровья; 

-профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным 
питанием обучающихся; 

-освоение обучающимися практических навыков по приготовлению кулинарных 
блюд; 

-информирование обучающихся о национальных традициях, связанных с 
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питанием, расширение знаний об истории питания; 
-формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов; 
-развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся познавательной 

деятельности; 
-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Программа предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

учебный план; проведение дней здоровья; занятия в кружках, секциях; проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников. 

Кроме того, классные руководители осуществляют сбор информации (платежных 
документов об оплате) о внесении родительской платы для организации питания за 
счёт средств родителей для сдачи её в столовую. Ежемесячно до 25 числа текущего 
месяца они предоставляют информацию в письменном виде в столовую о количестве 
учащихся, внесших доплату за питание, ежедневно предоставляют в столовую заявки 
на питание по утвержденной форме, обеспечивают достоверное заполнение табеля 
посещаемости по питанию учащимися в соответствии с предоставляемыми заявками 
и сведениями о количестве уроков, пропущенных учащимися в классном журнале, 
предоставляют заполненные табеля учета посещаемости на питание в бухгалтерию по 
окончании календарного месяца (последний день месяца). Классные руководители 
обеспечивают ежедневный контроль процесса питания учащихся (сопровождение, 
контроль приема пищи, уборка стола после приема пищи; отдельно питающихся на 
платной и бесплатной основе). 

Работники столовой, работающие в зале, заносят в журнал заявок данные, 
указанные в заявке класса, накрывают на стол количество порций в соответствии с 
заявкой. 

Бухгалтер учреждения, выполняющий работу по организации питания, сверяет 
количество учащихся, указанных в заявке, с записью в журнале заявок, по истечении 
календарного месяца заявки на питание подписывает и хранит в бухгалтерии в 
течение трех лет, формирует еженедельный отчет по питанию учащихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в функциональные 
обязанности которого входит контроль за организацией питания, обеспечивает 
контроль и координацию питания учащихся по переменам на платной и бесплатной 
основе. 

Главный бухгалтер обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления 
первичных учетных документов по питанию. 

В целях проведения контроля качества предоставляемых услуг по организации 
горячего питания учащихся ежегодно (август-сентябрь) приказом директора 
создается комиссия по контролю за качеством предоставляемых услуг по 
организации горячего питания для учащихся. В состав комиссии включаются члены 
управляющего совета, заместитель директора, курирующий вопросы организации 
питания, представители родительской общественности. Комиссия работает каждый 
месяц. По результатам общественного контроля составляется акт, с которым 
знакомится заведующий столовой. Контроль осуществляет также повар, заведующая 
столовой, медицинский работник.  
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В целях изучения мнения родителей (законных представителей) и учащихся по 
вопросам организации и качества питания в учреждении ежегодно проводится 
анонимный опрос «Питание глазами учащихся» среди учащихся 2-11 классов, опрос 
«Питание глазами родителей» среди родителей (законных представителей). По 
результатам опроса составляется аналитическая справка.  В результате обработки 
данных опроса выявлено, что организация и качество питания в МБОУ «СОШ №2» 
организовано на удовлетворительном уровне. Удовлетворенность 84%.  

В соответствии с методическими рекомендациями «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» МР 
2.4.0180-20 и приказом директора школы 2 раза в год (октябрь, апрель) проводился 
контроль общественной комиссией из числа родителей обучающихся. Состав 
комиссии изменялся. Членами комиссии общественного контроля по результатам 
проверки были составлены акты проверки состояния школьной столовой и качества 
питания, заполнены анкеты по оценке качества горячего питания школьников.   По 
результатам работы общественной комиссии удовлетворенность контроля качеством 
предоставляемых услуг по организации горячего питания и обеспечения условий для 
полноценного питания составляет 100%.  

 Во втором полугодии 2021-2022 учебного года началась апробация 
автоматизированного   модуля «Школьное питание» в «Цифровой образовательной 
платформе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Начиная со следующего 
учебного года    родители (законные представители) смогут принять участие в выборе 
меню, оплатить компенсацию расходов школьного питания, осуществить контроль за 
своевременностью питания детей и списания денежных средств с личного счета 
обучающегося, осуществить контроль качества школьного питания через 
электронный журнал.  

 
Обеспечение безопасности  

 
Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, 

профилактика 
травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 
безопасных условий труда и учебы является главной задачей образовательного учреждения. 

Руководствуясь приказом директора школы от 22.01.2022 № 09.1-О «Об утверждении 
плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в МБОУ «СОШ №2» на 2022-
2025 годы» проводилась целенаправленная работа по следующим направлениям: 

1.Осуществляется техническое обслуживание, модернизация первичных средств 
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре (приказ директора № 01.14-Оот 11.01.2021 «О 
создании комиссии по проверке знаний пожарной безопасности работников, прошедших 
обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ)»). 

2.Приказом директора школы назначены лица, ответственные за пожарную, 
антитеррористическую безопасность и проведение инструктажей: приказы директора 
школы от 11.01.2021 № 01.12-О «О назначении лиц ответственных за пожарную безопасность 
и проведение противопожарных инструктажей в МБОУ «СОШ№2», от 10.01.2022 №10.6 -О «О 
назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных 
инструктажей в МБОУ «СОШ №2». Разработаны и утверждены Порядок проведения 
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противопожарных инструктажей, График проведения тренировок по эвакуации 
сотрудников, учащихся, воспитанников МБОУ «СОШ№2» на 2022 год», План мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности МБОУ «СОШ №2» на 2022 год. 

3.В зданиях учреждения установлена автоматическая пожарная сигнализация и система 
оповещения о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг». Системы установленные в зданиях 
учреждения в исправном состоянии. Эксплуатационно-техническое обслуживание пожарной 
сигнализации осуществляет ООО «Интеллектуальные Системы Безопасности», гражданско-
правовой договор на обслуживание систем пожарной сигнализации № 5 от 01.01.2022. 

4.Первичные средства пожаротушения (огнетушители): здание г. Югорск, ул. Мира, д. 85 
-89 шт. ОП-4(3) - огнетушители в исправном состоянии; 

5.Содержание путей эвакуации: здание г. Югорск, ул. Мира, д. 85 - запасные выходы 16 
шт., в исправном состоянии; 

6.Проведение работ по огнезащите деревянных конструкций: здание г. Югорск, ул. 
Мира, д.85 – Гражданско-правовой договор на выполнение работ по огнезащитной 
обработке № 62 от 04.07.2017. Контроль и эксплуатационно-техническое обслуживание 
средств пожарной сигнализации ПАК «Стрелец-Мониторинг» осуществляет ООО 
«Интеллектуальные Системы Безопасности», гражданско-правовой договор на обслуживание 
систем пожарной сигнализации № 4 от 31.12.2021. 

7.Поэтажные планы эвакуации имеются. 
8. Осуществляется мониторинг инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищённости МБОУ «СОШ №2»: 
- журнал учета проверок организации проведения мероприятий по 

антитеррористической безопасности от 09.01.2020. 
9.Имеется план действий работников образовательной организации при установлении 

уровней террористической опасности: 
- разработан План-график проведения учений и тренировок по антитеррористической 

защищенности на объектах МБОУ «СОШ №2» на 2022 год и согласован с ОМВД России по г. 
Югорску, 7 отделением службы по ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области, Югорским 
межмуниципальным отделом вневедомственной охраны-филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре»; 

- имеется Акт обследования объекта на техническую укрепленность и оснащенность 
техническими средствами охраны Югорского МОВО-филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по 
ХМАО-Югре» от 15.02.2022; 

- Изданы приказы директора школа, направленные на обеспечение защищенности от 
угроз криминального характера и террористических угроз на объектах (территорий) МБОУ 
«СОШ №2: приказ директора школы от 28.02.2022 №32.1-О «О подготовке к внеплановым 
проверкам состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических 
угроз на объектах (территорий) МБОУ «СОШ №2»; от 25.02.2022 № 30.1-О «Об усилении мер 
безопасности на объектах МБОУ «СОШ №2»; №101-О от 30.05.2022 "О реализации комплекса 
мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2»; от 01.12.2021 № 200.1-О «О реализации отдельных 
положений требований к антитеррористической защищенности объектов МБОУ «СОШ №2»; 
от 10.11.2021 №183.1-О «Об организации мероприятий по антитеррористической 
защищенности МБОУ «СОШ №2»; от 01.09.2021 №141.4-О «Об утверждении Положения «Об 
организации пропускного режима в МБОУ «СОШ №2» с использованием 
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автоматизированной СКУД»; от 15.05.2021 №85.4-О «Об обеспечении контроля за 
защищенностью от угроз криминального характера и террористических угроз на объектах 
МБОУ «СОШ №2»; от 28.05.2021 №95-О «Об усилении мер по обеспечению безопасности 
участников образовательного процесса и антитеррористической защищенности объектов 
МБОУ «СОШ №2» в 2021/2022 учебном году». 

10. 100% соответствие требованиям по обеспечению инженерно- технической 
укрупнённости и физической защиты: 

1) имеется по всему периметру металлическое ограждение (решетка), целостность не 
нарушена, 

протяженность 720 м., высота от 1,30 м до 1,80м; 
2) 2 въезда для автотранспорта; 
3) ворота металлические (решетка) -2 шт., запирающие устройства (замки навесные); 
4) калитки металлические (решетка) - 2 штуки, высота до 1,80м., запирающие 

устройства (шпингалет, замки навесные); 
5) шлагбаум-отсутствует. 
11. Система видеонаблюдения. В наличии 59 камер видеонаблюдения, их них 13 

наружных, 46 
внутренних, в исправном состоянии. Заключен гражданско-правовой договор с ООО 

«Интеллектуальные Системы Безопасности» на оказание услуг по техническому 
обслуживанию системы видеонаблюдения: 

- №3 от 31.12.2020 на 2021 год 
- №7 от 01.01.2022 на 2022 год. 
Архивирование и хранение данных в течении 30 суток, доступ к серверу ограничен. 
12. Функционирует кнопка тревожной сигнализации, в работоспособном состоянии с 

выводом на ПЦН, место установки в фойе 1 этажа, вахта. Охранные услуги посредством 
тревожной сигнализации осуществляет ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре» договор № А 8003/81 от 30.12.2021 ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре», Акт 
контрольной проверки кнопки тревожной сигнализации от 23.09.2021 Югорского МОВО-
филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре 

13. Система охранной сигнализации: в наличии система оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ)- 3-го типа, с выводом на ПЦН - «Стрелец-мониторинг», в 
работоспособном состоянии, эксплуатационно-техническое обслуживание пожарной 
сигнализации осуществляет ООО «Интеллектуальные Системы Безопасности». 

Гражданско-правовой договор на обслуживание систем пожарной сигнализации: 
- №4 от 31.12.2020 на 2021 год; 
- № 5 от 01.01.2022 на 2022 год. 
14. Имеется система контроля управления доступом. Заключен гражданско-правовой 

договор на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы 
контроля и управления доступом (СКУД) с ООО «Интеллектуальные Системы Безопасности»: 

- №5 от 31.12.2020 на 2020 год. 
- № 6 от 01.01.2022 на 2022 год. 
15. Металлодетекторы: 
1) ручные металлоискатели в количестве 2 шт., модель Sphinx металлоискатель BM 611Х 

(ПРО) 
серийный номер 16/ПРО/11809, 16/ПРО/11811. 
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2) стационарная рамка металлодетектора в количестве1шт., модель «БЛОКПОСТ РС 
Z600» 

16. Система оповещения: 
1) имеется, 3 тип-речевое, звуковое, световое, эксплуатационно-техническое 

обслуживание осуществляет ООО «Интеллектуальные Системы Безопасности», заключен 
гражданско-правовой договор на оказание услуг по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)№6 от 01.01.2022; 

2) принудительная громкоговорящая связь, расположена в радиорубке на 4 этаже, 
кабинет № 401. 

17. Охранные услуги осуществляет Общество с ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие «Ратник - Охрана», лицензия от 18 ноября 2015года № 0937. 
Заключен гражданско - правовой договор от 31.12.2020 года № 11. Пост службы охраны 
располагается в фойе 1 этажа, перед центральным входом. Охрана осуществляется в составе 
1 человека, режим работы с 7.30- 15.00 (удостоверение № Б 853318 от 12.01.2017, 
действительно до 12.01.2022) и вахтером (штатным сотрудником образовательного 
учреждения) режим работы с 13.00 до 19.00, в ночное время - сторожами (штатными 
сотрудниками образовательного учреждения) в составе 3-х человек. Режим работы - 
сменный, в рабочие дни с 19.00 до 07.00, в праздничные и выходные -круглосуточно. 

Наличие средств связи у дежурной смены: 
1) имеется городской телефон с функцией определения номера 7-09-93, находится в 

фойе 1 этажа, вахта; 
2) имеются ручные металлоискатели в количестве 2 шт., модель Sphinx металлоискатель 

BM 611Х (ПРО) серийный номер 16/ПРО/11809, 16/ПРО/11811. 
3) имеется система оповещения: 3 тип-речевое, звуковое. 
В наличии служебная документация, обеспечивающая пропускной режим, учет 

информации о проведении занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, 
наличие соответствующих инструкций для персонала: 

1) книга учета посетителей; 
2) журнал сдачи-приема дежурства и проверки КТС; 
3) журнал проверок по охране объекта; 
4) журнал проведения инструктажа по действиям при ЧС; 
5) должностная инструкция охранника (контролера) от 11.01.2016. 
18. Организация работы по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических 

и межкультурных отношений, укреплению толерантности: 
На базе школы функционирует Центр культурно-языковой адаптации детей – 

мигрантов. Консультативно-просветительская работа с родителями детей-мигрантов 
заключалась в личных беседах и родительских собраниях (охват 100%), в апреле 2022 года 
состоялся родительский лекторий по вопросам профилактики ксенофобии, противодействия 
дискриминации и экстремизму, повышение правовой грамотности (охват 100%). Повышение 
родительской компетентности в вопросах детской психологии и педагогики реализовано 
через обучающие мероприятия для родителей (законных представителей), 7 мероприятий. 

Организация работы по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений осуществляется через обучение по основным программам ДОУ, 
НОО, СОО, реализацию программы центра культурно-языковой адаптации «Вместе целая 
страна», деятельность Центра патриотического воспитания «Доблесть», внеурочную 
деятельность школы. Охват обучающихся профилактической работой составляет 100%. 
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Организовано участие педагогов в онлайн психолого-педагогическом семинаре 
«Радикализм в молодёжной среде» (7 чел.) 

Проведено совещание классных руководителей на тему «Профилактическая работа с 
окружающими по недопущению совершения правонарушений и преступлений, связанных с 
насилием и применением оружия, вовлечения несовершеннолетних и молодежи в 
деструктивные группы, а также к участию в протестных акциях». 

Проведено общешкольное родительское собрание на тему «Интернет – инструмент 
развития  деструктивных движений». 

В течение года в дошкольных группах проведены беседы; ролевая и деловая игра; 
круглый стол; конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная выставка); 
показ видеоматериалов, кинофильмов с обсуждением. 

Тематика мероприятий: 
- для дошкольников: «Сила России в единстве народов», «Я и другой», «Единство 

разных», «Легко ли быть особенным», «Умей дружить», «Сказка – ложь, да в ней намёк», 
«Волшебная страна дружба», «Всегда ли я хороший», «Мы разные, но мы вместе!», 
«Терроризм – угроза безопасности». 

Тематика родительских встреч: «Агрессивные дети. Причины и последствия детской 
агрессии», «Мама, папа, я – дружная семья», «Толерантность в семье», «Учимся быть 
терпимыми». 

19. Контроль безопасности содержания приобретаемой информационной продукции 
для детей в соответствии с возрастными категориями, проведение ревизии библиотечного 
фонда на выявление литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей: постоянно 
осуществляется контроль безопасности содержания приобретаемой информационной 
продукции для детей в соответствии с возрастными категориями. Два раза в год проводится 
ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей. 

20. Просвещение всех участников образовательных отношений основам 
кибербезопасности и «кибергигиены»: 

Профилактика экстремизма в 2021/2022 учебном году осуществлялась в 
образовательной организации в рамках урочной и внеурочной деятельности. Охват 
обучающихся профилактической работой составил 100%. В рамках учебных предметов 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий мир», «Обществознание», 
«История», «Литература», «Информатика» рассмотрены темы по профилактике 
экстремистских проявлений, национального и религиозного экстремизма, формированию 
законопослушного поведения обучающихся. Организовано изучение курсов внеурочной 
деятельности «ОРКСЭ» в 1-4-х классах, «Социокультурные Истоки» в 1-10-х классах. 
Содержание курсов направленно на формирование духовно-нравственных основ, культуры 
личности детей и подростков. 

Систематически обновляется информация на официальном сайте школы в разделе 
«Безопасность», во вкладках «Антитеррор», «Нет экстремизму», «Информационная 
безопасность». 

Размещены антивербовочные памятки для обучающихся на сайте образовательной 
организации в разделе «Безопасность», во вкладке «Инструкции и памятки». 

Организована работа по популяризации среди педагогов и родителей (законных 
представителей) специализированного информационного интернет-портала «Наука и 
образование против террора», интернет-сайтов «Террору Нет», «Молодежь за Чистый 
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Интернет», «Молодежь за честный Интернет». В течение учебного года распространены 
среди педагогов, родителей и обучающихся материалы информационного характера, 
направленные на обеспечение антитеррористической безопасности. 

21. Проведение проверочных мероприятий по исключению доступа обучающихся к 
сайтам экстремистской направленности и иным ресурсам интернет, несовместимым с 
образовательным процессом (приказ начальника Управления образования от 15.01.2016 
№9): 

В целях исключения доступа обучающихся МБОУ «СОШ №2» к сайтам экстремистской 
направленности и иным ресурсам сети Интернет, несовместимым с образовательным 
процессом, в соответствии с Правилами подключения общеобразовательных учреждений к 
единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утверждёнными Министром 
образования и науки Российской Федерации Фурсенко А.А. (письмо от 28.09.2011 года №АП-
1057/07 «О правилах подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 
контент-фильтрации доступа к сети Интернет») разработан и реализован План мероприятий 
по организации контентной фильтрации для предотвращения получения социально-
опасной информации в МБОУ «СОШ №2» по каналам сети Интернет на 2020-2021учебный 
год. Назначен ответственный за обеспечение эффективности работы системы контентной 
фильтрации. Осуществляется ежеквартальная проверка эффективности работы системы 
контентной фильтрации для предотвращения получения социально-опасной информации 
учащимися МБОУ «СОШ №2», фиксируя результаты проверок в «Журнале проверок доступа 
обучающихся МБОУ «СОШ №2» к сайтам экстремистской направленности и иным ресурсам 
Интернет, несовместимым с образовательным процессом». 

Осуществляется реализация программ профилактики игровой зависимости среди 
детей: приказ директора школы от 22.09.2017 № 21.6-О «Об утверждении Программы 
профилактики игровой зависимости среди детей «Спасибо, нет!» Обеспечивается участие 
обучающихся в дистанционных мероприятиях, направленных на формирование навыков 
безопасности в сети Интернет. 

Исключен доступ обучающихся к сайтам экстремистской направленности и иным 
ресурсам интернет несовместимым с образовательных процессов посредством: 

- блокировки доступа к экстремистским материалам; 
- принятия необходимых мер по пресечению обращений к ресурсам, несовместимым с 

образовательным процессом; 
- контролем информационных ресурсов (отслеживание появления новых 

экстремистских материалов на сайте Минюста, запрещённых для использования на 
территории РФ) 

22. Организация работы ячеек «Кибердружин» (приказ начальника Управления 
образования от 13.02.2018 №79): создана ячейка Кибердружины, которая осуществляет 
мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов экстремистского содержания. 
Приказ директор школы от 26.11.2018 г. № 280.1-О. Проверено сайтов за отчетный период – 
75. Материалов экстремистского содержания не выявлено. Охрана здоровья и жизни 
обучающихся, воспитанников и работников школы, профилактика травматизма, пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и 
учебы является главной задачей образовательного учреждения.  
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III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ «СОШ №2» 
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 
 
 
 

Информационная база МБОУ «СОШ №2»: 
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 
 

Максимальная скорость доступа к Интернету 
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Основными структурными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Наличие специальных программных средств 

 
В МБОУ «СОШ №2» функционирует библиотечно-информационный центр, который 

состоит из следующих структурных элементов: 
 Абонемент; 
 Читальный зал; 
 Книгохранилище. 

В рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») «Развитие системы 
библиотечного делопроизводства в общеобразовательных учреждениях города Югорска» в 
МБОУ «СОШ №2» осуществлено: 

 - приобретение программного изделия ИАС «Аверс: Библиотека» (договор № 44 на 
передачу неисключительных прав на программное изделие от 14.04.2017); 
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- каталогизация библиотечного фонда; 
- организация автоматизированного обслуживания читателей: получение различных 

статистических данных, обеспечение безопасности и сохранности фонда; 
-выгрузка данных в ИАС «Аверс: Библиотека» конфигурация «Муниципалитет»; 
-  обеспечение доступа к единому поисковому сервису для населения посредством 

электронной библиотеки http://31.163.201.190:8084/Library/   
В информационно-библиотечном центре ведутся следующие каталоги и картотеки: 
1. алфавитный каталог; 
2. систематический каталог; 
3. электронный каталог; 
4. электронная тематическая картотека периодических изданий; 
5. аннотированный каталог публикаций педагогов школы. 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «СОШ №2»  в сети Интернет, 
на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации МБОУ «СОШ №2» обеспечивает: 
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
 мониторинг здоровья обучающихся; 
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, 

в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 
среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 
определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
языках обучения и воспитания.  

 
Учебно-методический комплекс на 2022 -2023, 2023-2024 уч. г.  

Учебные 
предметы в 

Кла
сс 

Программа Уровень 
учебной 

Наличие 
рабочей 

Учебники, 
пособия для 

Соответств
ие 

http://31.163.201.190:8084/Library/
consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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соответствии с 
ФГОС 

программы 
(базовый, 

углубленный, 
адаптированн

ый) 

програм
мы 

обучающихся 
(наименование, 

автор, год 
издания) 

федеральн
ому 

перечню 
 учебников 

Русский язык 

10 
клас

с 

Русский язык. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 5-11 
классы. 
Предметная 
линия учебников 
Т. А. 
Ладыженской, М. 
Т. Баранова, С. Г. 
Бархударова и др. 
5-9 классы. 
Предметная 
линия учебников 
Л. М. 
Рыбченковой, О. 
М. 
Александровой и 
др. 5-9 классы. 
Предметная 
линия учебников 
Л. М. 
Рыбченковой, О. 
М. 
Александровой и 
др. 10-11 классы : 
учеб, пособие для 
общеобразоват. 
организаций / М. 
А. Бондаренко и 
др. - М. : 
Просвещение. 
2021. - 320 с. 

Базовый Имеется 

Русский язык. 10-
11 классы : 
базовый уровень 
/ Л.М. 
Рыбченкова, О.М. 
Александрова,  
А.Г.  Нарушевич и 
др. - М. : 
Просвещение, 
2021. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Литература 

10 
клас

с 

Романова А. Н. 
Литература. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под ред. В. П. 
Журавлева, Ю. В. 
Лебедева. 10 -11 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций : 
базовый уровень 
/ А. Н. Романова, 
Н. В. Шуваева; 

Базовый Имеется 

Лебедев Ю. В. 
Литература. 10 
класс : базовый 
уровень. В 2-х 
частях / Ю. В. 
Лебедев. - М. : 
Просвещение, 
2020. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Литература. 11 
класс : базовый 
уровень. В 2-х 
частях / О. Н. 
Михайлова. - М. : 
Просвещение, 
2021. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 
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[под ред. В. П. 
Журавлева, Ю. В. 
Лебедева]. - М. : 
Просвещение, 
2019. - 112 с. 

Иностранный 
язык 

10 
клас

с 

Апальков В. Г. 
Английский язык. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 
Предметные 
линии учебников 
«Английский в 
фокусе». 2–11 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / В. 
Г. Апальков, Н. И. 
Быкова, М. Д. 
Поспелова. — 3-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 
2020. — 237 с. 

Базовый Имеется 

Английский 
язык. 10 класс : 
базовый уровень 
/ О. В. 
Афанасьева, Д. 
Дули, И. В. 
Михеева. – М. : 
Просвещение, 
2018. 

 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Английский 
язык. 11 класс : 
базовый уровень 
/ О. В. 
Афанасьева, Д. 
Дули, И. В. 
Михеева. – М. : 
Просвещение, 
2021. 

 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

История 
10 

клас
с 

Авторской 
программы А.А. 
Данилова 
«Рабочая 
программа и 
тематическое 
планирование 
курса «История 
России». 6―10 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
А. А. Данилов, О. 
Н. Журавлева, И. 
Е. Барыкина. — 
М.: Просвещение, 
2020 
 
Несмелова М. Л. 
История. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история. Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации. 10 
класс : учеб. 

Базовый Имеется 

История. История 
России. 1914- 
1945 гг. : 10 класс 
: базовый 
уровень : в 2-х 
частях / М. М. 
Горинов, А. А. 
Данилов, Л. Г. 
Косулина – М.: 
Просвещение, 
2019. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

История. История 
России, 1946 г. - 
начало XXI века. : 
11 класс : 
базовый уровень 
: в 2-х частях / А. 
А. Данилов. А. В. 
Торкунов, О. В. 
Хлевнюк. – М.: 
Просвещение, 
2021. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

 

10 
клас

с 
Базовый Имеется 

Сороко-Цюпа О. 
С. История. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история. 1914- 
1945 гг. : 10 класс 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 
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пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций : 
базовый и углубл. 
уровни / 
М. Л. Несмелова, 
Е. Г. Середнякова, 
А. О. Сороко-
Цюпа. — М. : 
Просвещение, 
2020. — 208 с. 

: базовый 
уровень / О. С. 
Сороко-Цюпа, А. 
О. Сороко-Цюпа ; 
под ред. А. О. 
Чубарьяна. - М. 
Просвещение, 
2020. 

 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Сороко-Цюпа О. 
С. История. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история, 1946 г. - 
начало XXI века. : 
11 класс : 
базовый уровень 
/ О. С. Сороко-
Цюпа, А. О. 
Сороко-Цюпа ; 
под ред. А. О. 
Чубарьяна. - М. 
Просвещение, 
2021. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

География 

10 
клас

с 

География. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 
Предметные 
линии «Полярная 
звезда». 5 -11 
классы. В. П. 
Максаковского. 
10 - 11 классы. 
Базовый уровень 
: учеб. пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций / [А. 
И. Алексеев и 
др.]. - 2-е изд., 
перераб. - М. : 
Просвещение, 
2020. - 189 с. 

Базовый Имеется 

Максаковский В. 
П. География. 10-
11 классы : 
базовый уровень. 
– М.: 
Просвещение,202
0. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Экономика 

10 
клас

с 

Дихтяр, Т. Л. 
Экономика. 
Рабочая 
программа : 10—
11 классы : 
учебнометодичес
кое пособие / Т. 
Л. Дихтяр. — М. : 
Дрофа, 2017. — 56 
с. 

Базовый Имеется 
Хасбулатов Р.И. 
Экономика. 10 -
11 класс : 
базовый и 
углубленный 
уровни. – М.: 
Дрофа, 2020 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Право 10 Программа курса. Базовый Имеется Певцова Е. А. Приказ 
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клас
с 

«Право. Основы 
правовой 
культуры». 10—11 
классы. Базовый 
и углублённый 
уровни / авт.-
сост. Е.А. 
Певцова. — М.: 
ООО «Русское 
слово — 
учебник», 2020. — 
72 с. 

Право : основы 
правовой 
культуры : 10 
класс : базовый и 
углублённый 
уровни : в 2-х 
частях / Е. А. 
Певцова - М.: 
ООО «Русское 
слово - учебник», 
2021. 

Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Певцова Е. А. 
Право : основы 
правовой 
культуры : 11 
класс : базовый и 
углублённый 
уровни : в 2-х 
частях / Е. А. 
Певцова - М.: 
ООО «Русское 
слово - учебник», 
2021. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

Обществознани
е 

10 
клас

с 

Обществознание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 10 
класс : учебное 
пособие для 
общеобразовател
ьных 
организаций : 
базовый уровень 
/ Л.Н. Боголюбов. 
- М. : 
Просвещение, 
2020. – 272 с. 

Базовый Имеется 

Обществознание. 
10 класс : 
базовый уровень 
/ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
А. Ю 
Лазебникова. – 
М. : 
Просвещение, 
2020 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 

Обществознание. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки. 11 
класс : учебное 
пособие для 
общеобразовател
ьных 
организаций : 
базовый уровень 
/ Л.Н. Боголюбов. 
- М. : 
Просвещение, 
2020. – 272 с. 

Базовый Имеется 

Обществознание. 
11 класс : 
базовый уровень 
/ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
А. Ю. 
Лазебникова. – 
М. : 
Просвещение, 
2020 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 
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Геометрия 

10 
клас

с 

Геометрия. 
Сборник 
примерных 
рабочих 
программ. 10 - 11 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций : 
базовый и углубл. 
уровни / [сост. Т. 
А. Бурмистрова]. 
- 4-е изд. — М. : 
Просвещение, 
2020. - 159 с. 

Базовый Имеется 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия. 
Геометрия. 10-11 
классы : базовый 
и углубленный 
уровни / Л. С. 
Атанасян. – М.: 
Просвещение, 
2020. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Алгебра 

10 
клас

с 

Алгебра и начала 
математического 
анализа. Сборник 
рабочих 
программ. 10—11 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
органи- 
заций : базовый и 
углубл. уровни / 
[сост. Т. А. 
Бурмистрова]. — 
2-е изд., перераб. 
— М. : 
Просвещение, 
2018. 

Базовый Имеется 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10 класс 
: базовый и 
углублённый 
уровни / С. М. 
Никольский, М.К. 
Потапов, Н.Н. 
Решетников – М.: 
Просвещение, 
2020. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 11 класс 
: базовый и 
углублённый 
уровни / С. М. 
Никольский, 
М.К. Потапов, 
Н.Н. Решетников 
– М.: 
Просвещение, 
2020.  

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

Информатика 
10 

клас
с 

Информатика. 
Примерные 
рабочие 
программы. 10–
11 классы: 
учебно-
методическое 

Базовый Имеется 

Поляков К. Ю. 
Информатика. 10 
класс : базовый  и 
углубленный 
уровни : в 2-х 
частях / К. Ю. 
Поляков, Е. А. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 
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пособие / сост. К. 
Л. Бутягина. - 2-е 
изд., стереотип. - 
М. : БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2018. — 
288 с. : ил. 

Еремин. – М. : 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2017. 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Поляков К. Ю. 
Информатика. 11 
класс : базовый и 
углубленный 
уровни : в 2-х 
частях / К. Ю. 
Поляков, Е. А. 
Еремин. – М. : 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2017. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

Физика 

10 
клас

с 

Шаталина А. В. 
Физика. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
серии  
«классический 
курс». 10-11 
классы : учеб. 
пособие для  
образоват. 
Организаций / А. 
В. Шаталина. – М. 
: Просвещение, 
2017. – 81 с. 

Базовый Имеется 

Мякишев Г. Я. 
Физика. 10 
класс : базовый  
и углубленный 
уровни  / Г. Я. 
Мякишев, Б. Б. 
Буховцев., Н. Н. 
Сотский, под. 
ред. 
Парфентьевой 
Н. А. – М.: 
Просвещение, 
2020. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Мякишев Г. Я. 
Физика. 11 класс : 
базовый  и 
углубленный 
уровни  / Г. Я. 
Мякишев, Б. Б. 
Буховцев., В. М. 
Чаругин, под. 
ред. 
Парфентьевой Н. 
А.– М.: 
Просвещение, 
2021. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

Астрономия 
10 

клас
с 

Страут, Е. К. 
Программа: 
Астрономия. 
Базовый уровень. 
11 класс : 
учебно-
методическое 
пособие / Е. К. 
Страут. — М. : 
Дрофа, 2018. — 11 
с. 

Базовый Имеется 

Воронцов-
Вельяминов Б. А. 
Астрономия. 10-
11 класс : 
базовый 
уровень.- М. : 
Дрофа, 2020 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 
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Химия 

10 
клас

с 

Химия. Базовый 
уровень. 10-11 
классы : рабочая 
программа к 
линии УМК В. В. 
Лунина : учебно-
методическое 
пособие / В. В. 
Еремин, А. А. 
Дроздов, И. В. 
Еремина, Э. Ю. 
Керимов. - М. : 
Дрофа, 2017. - 
104, [1] с.  
 
Химия. 
Углубленный 
уровень. 10-11 
классы : рабочая 
программа к 
линии УМК В. В. 
Лунина : учебно-
методическое 
пособие / В. В. 
Еремин, А. А. 
Дроздов, И. В. 
Еремина, Э. Ю. 
Керимов. - М. : 
Дрофа, 2017. - 
324, [1] с. 

Базовый Имеется 

Еремин И. В. 
Химия.10 класс : 
базовый уровень 
/ В.В. Еремин, Н. 
Е. Кузьменко, В. 
И. Теренин, А. А. 
Дроздов, под ред. 
В. В. Лунина. – М. 
: Дрофа, 2020. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

10 
клас

с 
Углубленный Имеется 

Еремин И. В.  
Химия. 10 класс : 
углубленный 
уровень / В.В. 
Еремин, Н. Е. 
Кузьменко, В. И. 
Теренин, А. А. 
Дроздов, под ред. 
В. В. Лунина. – 
М.: Дрофа, 2020 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Еремин И. В., 
Химия. 11 класс : 
базовый уровень 
/ В.В. Еремин, Н. 
Е. Кузьменко, А. 
А. Дроздов ; под 
ред. В. В. Лунина. 
– М.: Дрофа, 2020 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Углубленный Имеется 

Еремин И. В. 
Химия. 11 класс : 
углубленный 
уровень / В.В. 
Еремин, Н. Е. 
Кузьменко, В. И. 
Теренин, А. А. 
Дроздов ; под 
ред. В. В. Лунина. 
– М.: Дрофа, 2020 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

Биология 

10 
клас

с 

Сивоглазов В. И. 
Биология. 
Методические 
рекомендации. 
Примерные 
рабочие 
программы. 10-11 
классы : учеб. 
пособия для 
общеобразоват. 
организаций : 
базовый уровень 
/ В. И. 
Сивоглазов. – М.: 
Просвещение, 
2017. 
 
Захаров, В. Б. 

Базовый Имеется 

Каменский А. А. 
Биология. 10 
класс : базовый 
уровень / А. А. 
Каменский, Е. К. 
Касперская, В. И. 
Сивоглазов. – М.: 
Просвещение, 
2021. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

10 
клас

с 
Углубленный Имеется 

Захаров В. Б. 
Биология. Общая 
биология. 10 
класс : 
углубленный 
уровень / В. Б. 
Захаров, С. Г. 
Мамонтов, Н. И. 
Сонин, Е. Т. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 
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Биология. 
Углубленный 
уровень. 10-11 
классы : рабочая 
программа : 
учебно-
методическое 
пособие / В. Б. 
Захаров, А. Ю. 
Цибулевский. — 
М. : Дрофа, 2017. 
— 29, [1] с. 

Захарова ; под 
ред. Захарова 
В.Б. – М.: Дрофа, 
2020. 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Каменский А. А. 
Биология. 10 
класс : базовый 
уровень / А. А. 
Каменский, Е. К. 
Касперская, В. И. 
Сивоглазов. – М.: 
Просвещение, 
2021. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Углубленный Имеется 

Захаров В. Б. 
Биология. Общая 
биология. 11 
класс : 
углубленный 
уровень / В. Б. 
Захаров, С. Г. 
Мамонтов, Н. И. 
Сонин, Е. Т. 
Захарова ; под 
ред. Захарова В.Б. 
– М.: Дрофа, 
2020. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

Технология 10 
клас

с 

Матяш, Н. В. 
Рабочая 
программа : 
Технология : 10-
11 классы : 
базовый уровень 
/ Н. В. Матяш. - М. 
: Вентана-Граф, 
2017. - 48 с. 

Базовый Имеется Технология. 10-
11 классы : 
базовый уровень 
/ В. Д. 
Симоненко, О. П. 
Очинин, Н. В. 
Матяш. - М.: 
Вентана-Граф, 
2020. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

Физическая  
культура 10 

клас
с 

Лях В. И. 
Физическая 
культура. 
Примерные 
рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
В. И. Ляха. 10-11 
классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / В. 
И. Лях. - 6-е изд. - 
М. : 
Просвещение, 
2021. 

Базовый Имеется 

Лях В.И. 
Физическая 
культура. 10-11 
класс : базовый 
уровень. – М.: 
Просвещение, 
2020. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 20 
мая 2020 г. 
N 254 

11 
клас

с 
Базовый Имеется 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн

10 
клас

с 

Смирнов А. Т. 
Основы 
безопасности 

Базовый Имеется Смирнов А. Т., 
Хренников Б.О. 
Основы 

Приказ 
Министерс
тва 
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ости жизнедеятельнос
ти. Рабочие 
программы. 
Предметная 
линия учебников 
под редакцией А. 
Т. Смирнова. 10-
11 классы : 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / А. 
Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников. - М. : 
Просвещение, 
2019. - 95 с. 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти. 10 класс 
(базовый 
уровень) / Под 
ред. Смирнов А. 
Т. - 
Просвещение, 
2020. 

просвещен
ия РФ от 
28.12 .2018 
г. № 345 

 

11 
клас

с 

Базовый Имеется Смирнов А. Т. 
Хренников Б.О. 
Основы 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости. 11 класс. 
(базовый 
уровень) / Под 
ред. А. Т. 
Смирнова. – 
М.: 
Просвещение, 
2017. 

Приказ 
Министерс
тва 
просвещен
ия РФ от 
28.12 .2018 
г. № 345 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

Школьный информационно-библиотечный центр является структурным подразделением 
МБОУ «СОШ №2», участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 
права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной 
литературой, периодическими изданиями, цифровыми образовательными ресурсами), 
способствующими формированию культуры личности учащихся. Исходя из цели, 
поставлены следующие задачи: 

-обеспечивать учебно-воспитательный процесс учебно-методическими пособиями;  
-работа по сохранности фонда;  
-обучать читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными 

ресурсами библиотеки; 
-совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии. 
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной, учебной, методической литературой с учетом современных задач учебно-
воспитательного процесса. На 01.06.2021 года общий документальный фонд библиотеки 
составляет 59015 экземпляров. 

Формирование фонда учебной литературы в соответствии с Федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию, является основной частью работы с фондом.  

Заказ учебной литературы на 2020-2021 учебный год оформлялся по согласованию с 
руководителями методических объединений и с учетом с Федеральным перечнем 
учебников. Учитывая рекомендации руководителей МО, был оформлен дополнительный 
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заказ учебной литературы, в который включены учебники для 10-х классов. Всего 
осуществлен заказ на 5805 экземпляров на общую сумму 2174148,38 рублей. Заказ учебной 
литературы осуществлялся строго в рамках выделенных лимитов. Обеспеченность 
учебниками учащихся на 2020-2021 учебный год составляет 100%.  

За отчетный период в школу поступило 8654 экземпляров (5308 экз. учебников, 1813 экз. 
– учебных пособий, 1522 экз. – художественной литературы), и 50 экземпляров – 
электронные формы учебников. 

Таблица 19. 
№  Основные показатели 2020-2021 

учебный год 

1 Всего читателей 387 

3 Количество посещений 1667 

4 Общий документальный фонд 59015 

5 Книжный фонд 11638 

6 Учебники 27773 

7 Электронные носители 665 

8 Книговыдача 2057 

9 Обращаемость книжного фонда 0,34 

10 Читаемость 5,33 

11 Посещаемость 4,41 

12 Книгообеспеченность 7,18 

 
Библиотека МБОУ «СОШ №2» — это информационно-образовательный ресурсный центр. 

С 2020г. учащимся и педагогам предоставлен доступ к электронной библиотеке ЛитРес: 
Школа. В 2021 году для пользователей открыт доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки.  

Формирование информационно - библиографической и читательской культуры 
осуществляется через:  

-оказание помощи учебному процессу;  
-проведение библиотечно-библиографических уроков (занятий), информационно-

познавательных и социально-значимых мероприятий;  
-информационную подготовку к внеклассным, урочным и открытым мероприятиям по 

запросам преподавателей, классных руководителей;  
-поддержание в актуальном состоянии инвентарных книг, картотек, электронной базы 

учебников.  
          Библиотечные мероприятия носили различные формы: информационные 

экскурсии, выставки, книжные обзоры, викторины, литературные квесты. 
          Для учащихся организована виртуальная экскурсия "Ресурсы Президентской 

библиотеки". Школьники старших классов посетили модельную библиотеку города Югорска, 
открывшуюся на базе Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой, которая 
проходила в индивидуальном формате. К праздникам 23 февраля и 8 марта оформлены 
тематические онлайн-выставки: «Пусть мужество ваше нам будет примером» и «Праздник 
юной весны».  

           В связи с закрытием школы на карантин и переводом учащихся на дистанционное 
обучение количество библиотечных уроков и мероприятий снижено. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
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образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 
III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ 

–технологий, через прохождение курсовой 

подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального 

роста педагогов, стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

Финансовые  Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность работы 

Материально-

технические 

- материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение МТО по предметам в 

соответствии с приказом министерства 
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- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

просвещения российской 

федерации от 23.08.2021 № 590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых для 

реализации мероприятий, предусмотренных 

подпунктом «г» пункта 5 приложения №3 к 

государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» и 

подпунктом «б» пункта 8 приложения №27 к 

государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования», 

критериев его формирования и требований  

к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также 

определения норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и 

воспитания» 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода 

в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей ФГОС. 

Функционирование школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

Оснащение учебно-методическим 

обеспечением по предметам  
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 
успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 
адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 
и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 
условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  
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III.5. Реализация сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий 

 
План методической работы по введению ФГОС СОО 

в МБОУ «СОШ №2»  
Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

Задачи:  
-выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по 

апробации ФГОС;  
-создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС СОО;  
-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 
государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 
деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и 
социально - психологического потенциала личности учащегося;  

-освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 
образовательной деятельности учащихся. 

 
Направление 

мероприятий  
Мероприятия Сроки 

реализации 
I. Нормативное 

обеспечение введения 
ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного 
локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО 

В наличии 

2. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям ФГОС 
СОО (цели образовательной деятельности, 
режим занятий, финансирование, 
материальнотехническое обеспечение и др.) 

Постоянно 

3. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего общего 
образования образовательной организации  

Выполнено 
Внесение 
изменений по 
необходимости 

4. Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации 

Педсовет №1 
от 31.08.2021. 
Приказ № 
141.1-О от 
31.08.2020 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

В начале 
каждого 
учебного года 
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тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога 565  

6. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС СОО и входящих в 
федеральный перечень учебников 

В начале 
каждого 
учебного года 

7. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса 

Постоянно.  

8. 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 начале 
каждого 
учебного года 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов  

В начале 
каждого 
учебного года 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

При 
необходимости 

 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Постоянно 

III. 
Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников образовательных 
отношений по организации введения ФГОС 
СОО  

 
2. Разработка и реализация моделей 

1. В начале 
каждого 
учебного года 
 
2. При 
необходимости 
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взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности  

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

В начале 
каждого 
учебного года 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования 
учебного плана в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, и 
внеурочной деятельности 

В начале 
каждого 
учебного года 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

При 
необходимости 

 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС СОО  

В начале 
каждого 
учебного года 

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с 
введением ФГОС СОО 567 

Постоянн
о в течение  
уч.года 

 

3. Корректировка плана 
научнометодических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

В начале 
каждого 
учебного года 

V. 
Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО  

В начале 
каждого 
учебного года 

2. Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС СОО и порядке перехода на них 

В начале 
каждого 
учебного года 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП образовательной 

В начале 
каждого 
учебного года 
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организации 
4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации 

Постоянн
о по мере 
необходимости 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 
образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО  

В начале 
каждого 
учебного года 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации требованиям 
ФГОС СОО 

Постоянн
о по мере 
необходимости 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН 

Постоянн
о 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

Постоянн
о 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 568 
требованиям ФГОС СОО 

Постоянн
о 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Постоянн
о 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных 
и иных базах данных 

Постоянн
о 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательной 
деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянн
о 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 
условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 
реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 
организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной 
организации. 

 
Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП СОО 
Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

1 раз в год Директор 
Заместитель 
директора 

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

1 раз в год Директор 
Заместитель 
директора 

Мониторинг обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

1 раз в год Директор 
Заместитель 
директора 

Количество электронных обучающих средств, 
используемых в учебном процессе школы 

1 раз в год Директор 
Заместитель 
директора 

Количество учителей, регулярно 
использующих информационные технологии. 

1 раз в год Директор 
Заместитель 
директора 

Количество постоянных пользователей 
Интернета среди учителей 

1 раз в год Директор 
Заместитель 
директора 

Количество педагогов, аттестованных на 
первую и высшую категории в % 

1 раз в год Директор 
Заместитель 
директора 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 
Проверка степени освоения педагогами 
дополнительной образовательной программы 
повышения квалификации (знание 
материалов ФГОС СОО) 

1 раз в год Заместитель 
директора 

Оценка достижения учащимися планируемых 1 раз в год Заместитель 



930 
 

результатов: личностных, метапредметных, 
предметных 

директора 

Количество педагогов, использующих 
здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год Заместитель 
директора 

Степень социализации учащихся Уровень 
комфортности учащихся в классе 

1 раз в год Заместитель 
директора 
Классный 
руководитель 

Количество детских общественных 
организаций. 

1 раз в год Заместитель 
директора 

Количество учащихся, занятых внеурочной 
деятельностью. 

1 раз в год Заместитель 
директора 
Классный 
руководитель 

Финансовые условия реализации ООП СОО 
Мониторинг условий финансирования 
реализации ООП 

В соответствии с 
планом 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Администрация 
школы 

Мониторинг обеспечения реализации 
обязательной части ООП и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений 

1 раз в год Администрация 
школы 

Материально- технические условия реализации ООП СОО 
ИКТ обеспечение (количество учащихся 
школы на один компьютер) 

1 раз в год Заместитель 
директора 

Мониторинг достаточности учебников, 
учебно-методических и дидактических 
материалов, наглядных пособий и др. 

1 раз в год Заместитель 
директора 
Заведующий 
библиотекой 

Мониторинг обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной заместитель директора 
деятельности и условиями ее осуществления 

1 раз в год Заместитель 
директора 
Заведующий 
библиотекой 

Мониторинг обеспеченности доступа к 
печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 
ЭОР 

1 раз в год Заместитель 
директора 
Заведующий 
библиотекой 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно- 

1 раз в год Заместитель 
директора 
Заведующий 
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методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП СОО 

библиотекой 

Обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП СОО 

1 раз в год Заместитель 
директора 
Заведующий 
библиотекой 

Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем курсам 
внеурочной деятельности, реализуемым в 
рамках ООП СОО. 

1 раз в год Заместитель 
директора 
Заведующий 
библиотекой 

 
 
 
 
 

Приложение 1  
к основной  образовательной программе 

среднего общего образования  
 

Уровни и критерии усвоения планируемых результатов обучающимися: 
 

1) У. 1 овладел необходимой опорной системой знаний и учебными действиями и 
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета - правильное выполнение не менее 
50% заданий базового уровня. 

2) У.2  овладел необходимой опорной системой знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями - не менее 65% заданий базового 
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

3) У.3  не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, - правильное 
выполнение менее 50% заданий базового уровня. 

Оценка достижений обучающихся осуществляется по следующим уровням: 
Высокий уровень - оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный уровень - оценка «хорошо» (отметка «4»); 
Базовый уровень достижений — отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 
Пониженный уровень - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Низкий уровень - оценка «плохо» (отметка «1»). 
Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по полугодиям. 
При организации полугодовой промежуточной аттестации учитываются только текущие 

отметки учащихся. 
При организации годовой промежуточной аттестации вычисляется среднее 

арифметическое полугодовых отметок и отметки за контрольную работу в конце года. 
Критерии оценивания при промежуточной аттестации: 
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Выше базового: высокий отметка «5» 90-100% ; 
Выше базового: повышенный отметка «4» 70-89% ; 
Базовый: отметка «3» - 50%-69 %  
Ниже базового: пониженный отметка «2» -  25%-49%; 
Ниже базового: низкий отметка «1» Работа полностью не выполнена или не более 24% 

всех заданий. 
 
При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ЕГЭ, используются критерии 

оценки 
ЕГЭ. 

Особенности оценивания письменных форм аттестации 
 

Форма аттестации  
 

Тестирование, тестовые проверочные работы 
(задания текущего контроля) 

Рекомендуемые 
предметы: 
 

Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия, Информатика, История, 
Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура, Астрономия 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование) 
Длительность 
проведения 

От 10 минут до 40 минут в зависимости от класса и темы тестирования. 

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых ответов - 
их полнота и правильность. 

Контрольно- 
измерительные 
материалы 
 

Может включать части: 1, 2, 3.  
Часть 1: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения 
которых требуется выбрать один правильный ответ из четырех.  
Часть 2: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых 
необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий ответ 
самостоятельно – без предложенных вариантов.  
Часть 3: задания высокого уровня сложности, предполагают написание 
сдающим развернутого ответа на поставленный вопрос с демонстрацией 
глубоких знаний по предмету и умения анализировать приведенные данные; 
задания группы С выполняются по приведенному отрывку текста. 
Типы тестов по способу ответа задания:  
1. Закрытые тесты с одним правильным ответом.  
2. Закрытые тесты на нахождения соответствия.  
3.Закрытые тесты на нахождение последовательности.  
4. Открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов, учащийся должен 
дать ответ самостоятельно. 

Возможное 
оценивание 
тестирования в 5- 
балльной системе: 
 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня части 1 
оценивается в 1 балл.  
Задания повышенной сложности (часть 2) и высокой сложности (часть 3) 
оцениваются в 2 балла.  
2 балла – задание выполнено верно 
1 балл – допущена одна ошибка  
0 баллов – допущено две ошибки и более 
Шкала перевода баллов в отметку: 
Отметка «5»: набрано 100-90%. 
Отметка «4»: набрано 70-89%. 
Отметка «3»: набрано 50-69 % 
Отметка «2»: набрано  25-49 %. 
Отметка «1»: набрано  0-24 % 

Форма аттестации Письменная контрольная работа (в т.ч. промежуточная аттестация) 
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Форма аттестации  
 

Тестирование, тестовые проверочные работы 
(задания текущего контроля) 

Рекомендуемые 
предметы: 
 

Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия, Информатика, История, 
Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура, Астрономия 

Форма проведения: - письменная форма  
Длительность 
проведения 

до 40 минут  

Параметры оценки Количество и качество верно выполненных заданий базового и повышенного 
уровней.  
Требования к содержанию работы: 70% заданий базового и 30% повышенного 
уровня 

Контрольно- 
измерительные 
материалы 

Содержат задания по пройденным темам и разделам базового, повышенного 
уровней сложности: тестовые задания, задания с указанием коротких ответов, 
задания с развернутым ответом, практические задания на компьютере. 

Возможное 
оценивание 
контрольной работы 
в 5-балльной 
системе 

Высокий: отметка «5» 90-100% ; 
Повышенный: отметка «4» 70-89% ; 
Базовый: отметка «3» - 50%-69 %  
Пониженный: отметка «2» -  25%-49%; 
Низкий: отметка «1» -0- 24% всех заданий 

 
Математика  

 
Форма аттестации  

 
Математический диктант  

Рекомендуемые 
предметы: 

Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия 

Форма проведения: - письменная форма  
Длительность 
проведения 

до 15 минут  

Параметры оценки Количество верно выполненных заданий (учащиеся записывают только 
ответы). 
Виды заданий математического диктанта: 
- задания на доказательство определений, свойств математических объектов; 
- задания, указывающие на общий принцип решений или на соотнесение к 
материалу (обучающийся должен проанализировать возможные общие пути 
решения задания, отыскать характерные признаки объекта, использовать 
несколько репродуктивных задач); 
- задания, требующие применение системы знаний, умения находить 
взаимосвязи между известными фактами, использовать известные приёмы и 
способы решения в новых ситуациях, распознавать стандартную задачу в 
изменённой формулировке (задачи на сообразительность, задачи на 
доказательство, задачи, для решения которых необходимо создание новых  
алгоритмов решения). 

Возможное 
оценивание 
контрольной работы 
в 5-балльной 
системе 

Высокий: отметка «5» 90-100% ; 
Повышенный: отметка «4» 70-89% ; 
Базовый: отметка «3» - 50%-69 %  
Пониженный: отметка «2» -  25%-49%; 
Низкий: отметка «1» -0- 24% всех заданий 

 
Литература  
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Форма аттестации  
 

Сочинение (тематическое по программе) 

Рекомендуемые 
предметы: 

Литература  

Форма проведения: - письменная форма  
Длительность 
проведения 

от 40 до 80 минут (2 урока) 

Параметры оценки Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
С помощью сочинений проверяются:  
а) умение раскрыть тему;  
б) умение использовать языковые средства в соответствии со 
стилем, темой и задачей высказывания;  
в) соблюдение языковых норм и правил 
правописания.  
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм.  
Обе отметки считаются отметками по литературе.  
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  
1.соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
2.полнота раскрытия темы;  
3.правильность фактического материала;  
4.последовательность изложения.  
 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:  
1.разнообразие словаря и грамматического строя речи;  
2.стилевое единство и выразительность речи; 
3.число речевых недочетов. 
  
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 
ошибок орфографических, пунктуационных и грамматических. 
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 
10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Возможное 
оценивание 
контрольной работы 
в 5-балльной 
системе 

«5» 
1.Содержание работы полностью соответствует теме.  
2.Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание излагается последовательно.  
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  
5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка. 
«4»  
1.Содержание работы полностью соответствует теме.  
2.Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание излагается последовательно.  
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуто 
стилевое единство и выразительность 
текста.  
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
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Форма аттестации  
 

Сочинение (тематическое по программе) 

«3»  
1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 4.Беден 
словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление.  
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 
выразительна.  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов.  
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 
3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 
грамматические ошибки. 
«2»  
1.Работа не соответствует теме.  
2.Допущено много фактических неточностей. 
3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует 
связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  
4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
5.Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов 
в содержании и до 7 речевых недочетов.  
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических ошибок.  
 
Примечание  
1. 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 
отметку за сочинение на один балл.  
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно 

 
Литература  

 
Форма 
аттестации 
 

Сочинение (в рамках подготовки к написанию итогового сочинения в 11 
классе по литературе как допуск к государственной итоговой аттестации) 

Рекомендуемые 
предметы: 

Литература  

Форма проведения: - письменная форма  
Длительность 
проведения 

от 40 до 80 минут (2 урока) 

Параметры 
оценки 

Сочинение оценивается по десяти критериям и с учетом его объема. 
Критерии №1 и №2 являются основными. Если при проверке сочинения по 
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Форма 
аттестации 
 

Сочинение (в рамках подготовки к написанию итогового сочинения в 11 
классе по литературе как допуск к государственной итоговой аттестации) 

 критерию №1 или № 2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не 
проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 
При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 
350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том 
числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 
баллов. 
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

Возможное 
оценивание 
контрольной работы 
в 5-балльной 
системе 

Критерии оценивания Баллы 
К1. Соответствие теме 
Обучающийся в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, 
выбрав убедительный путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, 
поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или 
строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.), 
коммуникативный замысел сочинения выражен ясно               2 
Обучающийся поверхностно рассуждает на предложенную тему, 
коммуникативный замысел сочинения прослеживается. 1 
Сочинение не соответствует теме, и/или коммуникативный замысел сочинения 
не прослеживается.                                    0 
К2. Аргументация. Привлечение литературного материала 
Обучающийся при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе 
не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по 
собственному выбору, определяя свой путь использования литературного 
материала; показывает разный уровень его осмысления: от элементов 
смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и 
т.п.) до комплексного анализа художественного текста в единстве формы и 
содержания; допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием 
литературного материала (ошибка в написании автора и названия 
произведения, имен персонажей и 
топонимов произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и 
исторических фактов и т.п.)                                                  2 
Обучающийся строит рассуждение с опорой на литературный материал, но 
ограничивается общими высказываниями по поводу художественного 
произведения; и/или ограничивается простым пересказом художественного 
произведения; и/или допущены 2-4 фактические ошибки, связанные со 
знанием литературного материала  1 
Сочинение написано без привлечения литературного материала, 
или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь 
опорой для рассуждения, и/или сочинение содержит 5 и более фактических 
ошибок                                                              0 
К3. Композиция 
Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения 
мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений 
последовательности и необоснованных повторов  2 
Сочинение отличается композиционной цельностью, его части логически 
связаны между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения 
последовательности и необоснованные повторы, и/или в сочинении 
прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения 
композиционной связи между смысловыми частями, 
и/или мысль повторяется и не развивается                                       1 
Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или 
отсутствует тезисно-доказательная часть, или аргументация не убедительна                                                                                         
0 
К4. Качество речи 
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Форма 
аттестации 
 

Сочинение (в рамках подготовки к написанию итогового сочинения в 11 
классе по литературе как допуск к государственной итоговой аттестации) 

Обучающийся точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и 
различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 
употребляет термины, избегает штампов                                         2 
Обучающийся точно выражает мысли, но его речь характеризуется бедностью 
словаря и однообразием грамматического строя речи 1 
Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, или 
сочинение написано бедным, примитивным языком, или изобилует 
просторечными выражениями и вульгаризмами                             0 
К5. Оригинальность сочинения 
Обучающийся демонстрирует творческий, нестандартный подход к раскрытию 
темы (в сочинении отмечаются интересные мысли, или неожиданные и вместе 
с тем убедительные аргументы, или свежие наблюдения и проч.) или яркость 
стиля                                         1 
Обучающийся не демонстрирует самостоятельности мышления, и/или 
творческого,  нестандартного подхода, и/или оригинальности стиля 0 
К6. Речевые нормы 
Допущено не более 2 речевых ошибок                                               2 
Допущены 3-4 речевые ошибки                                                           1 
Допущены 5 и более речевых ошибок                                                0 
К7. Орфографические нормы 
Орфографических ошибок нет, или допущена 1 негрубая ошибка  3 
Допущены 2-3 орфографические ошибки                                           2 
Допущены 4-5 орфографических ошибок                                           1 
Допущено более 5 орфографических ошибок                                    0 
К8. Пунктуационные нормы 
Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 негрубая ошибка   3 
Допущены 2-3 пунктуационные ошибки                                            2 
Допущены 4-5 пунктуационных ошибок                                            1 
Допущено более 5 пунктуационных ошибок                                     0 
К9. Грамматические нормы 
Допущено не более 2 грамматических ошибок                                 2 
Допущены 3-4 грамматические ошибки                                             1 
Допущено 5 и более грамматических ошибок                                   0 
К10. Фактическая точность в фоновом материале 
Фактические ошибки отсутствуют                                                      1 
Допущены фактические ошибки в фоновом материале (одна и более) 0 
 
Перевод баллов в отметки 

Первичный балл 0-8 9-14 15-17 18-20 
Отметка 2 3 4 5 

 

 
Английский язык 

 
Форма аттестации Письменные работы\письмо 

Рекомендуемые 
предметы: 

иностранный язык 
 

Форма проведения: - письменная; 
 

Длительность 
проведения 

До 15 минут 

Параметры оценки При оценке работ учитываются:  
1) решение коммуникативной задачи;  
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Форма аттестации Письменные работы\письмо 
2)содержание и организация текста;  
3) лексика;  
4) грамматика;  
5) орфография и пунктуация 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Оценивание по критериям: 
Критерий: Решение коммуникативной задачи 
3 балла - Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые 
погрешности не препятствуют пониманию текста 
2 балла - Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности при использовании языковых средств, выходящих за рамки 
базового уровня, препятствуют пониманию 
1 балл - Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 
препятствуют интерпретации текста 
0 баллов - Коммуникативная задача не решена. 
Критерий: Содержание и организация текста 
3 балла -Задание полностью выполнено: содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании, стилевое оформление речи выбрано правильно с учётом 
цели высказывания и адресата, высказывание логично, средства логической 
связи использованы правильно, текст 
правильно разделён на абзацы 
2 балла - Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, 
раскрыты не полностью, имеются отдельные нарушения стилевого 
оформления речи, высказывание в основном логично, однако имеются 
отдельные недостатки при использовании средств логической связи. 
1 балл - Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все 
аспекты, указанные в задании, нарушения стилевого оформления речи 
встречаются достаточно часто, высказывание не всегда логично, имеются 
многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 
ограничен, деление текста на абзацы отсутствует. 
0 баллов - Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, 
которые указаны в задании, отсутствует логика в построении высказывания 
Критерий: Лексика 
2 балла: Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, 
учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал её с 
учётом норм иностранного языка. 
1 балл- Используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, 
однако случаются отдельные неточности в употреблении слов, либо словарный 
запас ограничен, но использован правильно, с учётом норм его употребления в 
иностранном языке. 
0 баллов - Словарный запас учащегося недостаточен для выполнения 
поставленной задачи. 
Критерий: грамматика 
2 балла -Грамматические структуры используются в соответствии с 
поставленной задачей, практически отсутствуют ошибки, соблюдается 
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 
текста 
1 балл - Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 
текста, либо в тексте часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня. 
0 баллов - Неправильное использование грамматических структур делает 
невозможным выполнение поставленной задачи. 
Критерий: Орфография и пунктуация 
2 балла – Орфографические ошибки практически отсутствуют, соблюдается 
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Форма аттестации Письменные работы\письмо 
деление текста на предложения с правильным пунктуационным оформлением. 
1 балл - Имеется ряд орфографических и / или пунктуационных ошибок, 
которые не затрудняют понимание текста. 
0 баллов -Речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества 
фонематических ошибок и интонационных моделей, нехарактерных для 
английского языка, что значительно препятствует пониманию речи учащегося 
За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам: 

Баллы 12-11 10-9 8-7 Менее 7 
Отметка 5 4 3 2 

 

 
Обществознание, история, литература   

 
Форма аттестации Эссе  

Рекомендуемые 
предметы: 

Обществознание, история, литература 

Форма проведения: - письменная 
Длительность 
проведения 

до 40 минут 

Параметры оценки Соответствие теме, полнота раскрытия темы, использование понятий и 
терминов 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью: содержание 
отражает все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи 
выбрано верно.  
Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному плану;  
средства логической связи использованы правильно;  текст разделён на 
абзацы. 
Используемый словарный запас соответствует поставленной 
коммуникативной задаче; практически нет нарушений в использовании 
лексики.  
Используются грамматические структуры в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. Практически отсутствуют ошибки (допускается 1–
2). Орфографические ошибки практически отсутствуют. 
Отметка «4» ставится, если некоторые аспекты, указанные в задании, 
раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого 
оформления речи. 
Высказывание в основном логично;  имеются отдельные недостатки при 
использовании средств логической связи; при делении текста на абзацы. 
Используемый словарный запас соответствует поставленной 
коммуникативной задаче, однако встречаются отдельные неточности в 
употреблении слов (2–3), либо словарный запас ограничен, но лексика 
использована правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не 
затрудняющих понимания текста (не более 4).  
Отметка «3» ставится, если высказывание не всегда логично; имеются 
многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 
ограничен; деление текста на абзацы отсутствует. Использован ограниченный 
словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики; 
многочисленные грамматические и орфографические ошибки. 
Отметка «2» ставится, если высказывание не логично; имеются 
многочисленные ошибки, деление текста на абзацы отсутствует. Использован 
ограниченный словарный запас; часто встречаются нарушения в 
использовании лексики; многочисленные грамматические и орфографические 
ошибки. 
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Реферат, доклад, сообщение 
 

Форма аттестации Реферат (доклад) 
Рекомендуемые 
предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия, Информатика, История, 
Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура, Астрономия 

Форма проведения: - письменная; 
Длительность 
проведения 

До 10 минут 

Параметры оценки Полнота и правильность раскрытия темы реферата. 
Основными критериями оценки реферата являются: умение работать с 
источниками информации, знание контролируемых элементов содержания, 
знание и правильное применение законов физики, правильное выполнение 
математических преобразований, получение верного численного ответа с 
учётом единиц измерения физических величин, на основе правильных знаний 
осуществление правильных выводов из результатов реферативной работы. 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

1. Содержание реферата – 25 баллов: 
- знакомство с современным состоянием предметной области реферата – 6 
баллов; 
- наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов - 5 баллов; 
- степень раскрытия темы реферата – 6 баллов; 
- достаточность использования литературы и других источников – 5 баллов; 
- качество аннотации (лаконичность, содержательность) – 3 балла; 
2. Аналитическая составляющая реферата – 50 баллов: 
- четкость постановки задачи – 10 баллов; 
- глубина изучения фактологического материала - 20 баллов; 
- полнота проведенного анализа – 10 баллов; 
- соответствие выводов – 10 баллов; 
3. Формальные требования к реферату – 25 баллов: 
- структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, статьи – 3 балла; 
- структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, наличие введения, 
структурированной основной части, заключения – 7 балла; 
- оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, поля – 4 
балла; 
- стандартизированность наименования, обозначения физических величин – 4 
балла; 
- оформление списка литературы в соответствии с правилами и требованиями 
– 7 баллов. 
Высокий: отметка «5» 90-100% ; 
Повышенный: отметка «4» 70-89% ; 
Базовый: отметка «3» - 50%-69 %  
Пониженный: отметка «2» -  25%-49%; 
Низкий: отметка «1» -0- 24% всех заданий 

 
Особенности оценивания устных форм аттестации 

 
Форма аттестации Устный ответ  

Рекомендуемые 
предметы: 

Русский язык 

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 5 минут 

Параметры оценки Составление устного ответа в соответствии с поставленной задачей. 
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Форма аттестации Устный ответ  
Развернутый 
ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное 
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, 
правила в конкретных случаях. 
Критерии: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 
языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 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 даёт ответ, 
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта 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 обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
Пониженный 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. Данная оценка 
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 
препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное 
незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но 
и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались 
ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 
на практике. 

 
Литература  

 
Форма аттестации Устный ответ  

Рекомендуемые 
предметы: 

Литература  

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 15 минут 
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Форма аттестации Устный ответ  
Параметры оценки Критерии: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения; 
- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения; 
- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно; 
- умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи; 
- уметь владеть монологической литературной речью, логически и 
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 
выразительно читать художественный текст. 
Общие требования к устному ответу по литературе: 
1. Соответствие ответа формулировке темы. 
2.Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого 
материала. Хорошее знание текста художественного произведения. 
3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 
4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень 
ответа. 
5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства 
слова. Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития 
литературы, умение анализировать содержание и форму художественных 
произведений. 
6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь. 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Высокий уровень. Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
Повышенный уровень. Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает 
прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 
произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 
монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в 
ответе. 
Базовый уровень. Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в 
основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 
объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно 
художественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
Пониженный уровень. Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание 
существенных вопросов содержания произведения; неумение раскрыть тему, 
объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, 
бедность выразительных средств языка. 
Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное 
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Форма аттестации Устный ответ  
незнание или непонимание материала. 

 
 

Форма аттестации Устный ответ 
Рекомендуемые 
предметы: 

Иностранный (английский) язык, Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия, Информатика, История, 
Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура, Астрономия 

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 5 минут 

Параметры оценки Составление устного ответа в соответствии с поставленной задачей 
Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Высокий (отметка «5»)  
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2.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, чётко, 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; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
Повышенный (отметка «4») Показывает знания всего изученного 
программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 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 видоизменённой 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; 
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Форма аттестации Устный ответ 
Наличие неточностей в изложении учебного 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 учителя восполняются сделанные пропуски; Наличие 
конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
явлений; 
Базовый отметка»3» 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 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. 
Преобладают формалистические знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи. 
Пониженный (отметка «2») 
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2.Не делает выводов и обобщений. 
3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов; 
4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которыене 
может исправить даже при помощи учителя. 
Низкий (отметка «1») 
1.Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2.Полностью не усвоил материал. 
 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но 
и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике. 

 
 

Форма аттестации Устный пересказ  
Рекомендуемые 
предметы: 

Литература  
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Форма аттестации Устный пересказ  
Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 5 минут 

Параметры оценки подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный 
Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 
1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 
2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
Синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 
I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 
Незначительные отклонения от темы); 
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности; 
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
мыслей; 
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 
1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; 
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
Пониженный уровень (Отметка «2») ставится, если 
1) работа не соответствует теме и заданию; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
Низкий уровень (Отметка «1») ставится, если ученик не может пересказать 
текст. 

 
Чтение 

 
Форма аттестации Выразительное чтение наизусть 

Рекомендуемые 
предметы: 

Литература  

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 5 минут 

Параметры оценки Критерии выразительного чтения Баллы 
правильная постановка логического ударения 1 
соблюдение пауз 0,5 
правильный выбор темпа 0,5 
соблюдение нужной интонации 1 
безошибочное чтение 2 

Возможное 
оценивание в 5- 

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 
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Форма аттестации Выразительное чтение наизусть 
балльной системе «3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 
требованиям). 

 
 

Форма аттестации Громкое чтение. Молчаливое чтение 
Рекомендуемые 
предметы: 

Английский язык 

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 5 минут (громкое чтение)  
До 15 минут (молчаливое чтение) 

Параметры оценки Чтение текста вслух с соблюдением правил произношения и интонации. 
Чтение текста про себя с выполнением заданий 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Основные критерии оценки чтения: умение прочитать текст вслух; правильное 
произношение читаемых слов; темп чтения; соблюдение ударения и 
смысловых пауз; соблюдение правильной интонации; понимание 
прочитанного; умение ответить на вопросы по содержанию прочитанного. 
Высокий: отметка «5» 90-100% ; 
Повышенный: отметка «4» 70-89% ; 
Базовый: отметка «3» - 50%-69 %  
Пониженный: отметка «2» -  25%-49%; 
Низкий: отметка «1» -0- 24% всех заданий 

 
 

Форма аттестации Просмотровое чтение  
Рекомендуемые 
предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, История России, 
Всеобщая история, Обществознание 

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 20 минут 

Параметры оценки Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. 
Прагматические, научно-популярные, публицистические и художественные 
тексты. Объем текстов для чтения: 500–600 слов. Языковая сложность текстов 
для чтения и тематическое содержание должна соответствовать программным 
требованиям. 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Отметка «5». Быстрый поиск информации, оценка информации с точки 
зрения значимости коммуникативной задачи, правильные ответ по 
содержанию текста. 
Отметка «4». Объем правильно выполненной работы равняется 2/3 от общего 
объема задания. 
Отметка «3». Объем правильно выполненной работы равняется 1/2 от общего 
объема задания. 
Отметка «2». Объем правильно выполненной работы равняется менее 1/2 от 
общего объема задания. 
Отметка «1». Объем правильно выполненной работы равняется менее 0,8 от 
общего объема задания. 

 
Форма аттестации Изучающее чтение  

Рекомендуемые 
предметы: 

Английский  язык 

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 20 минут 
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Форма аттестации Изучающее чтение  
Параметры оценки Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. 

Прагматические, научно-популярные, публицистические и художественные 
тексты. Объем текстов для чтения: 500–600 слов. Языковая сложность текстов 
для чтения и тематическое содержание должно соответствовать должна 
соответствовать программным требованиям 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный, художественный и пр.). Он 
использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел полно и точно понять 
текст на основе его структурной переработки (смыслового и структурного 
анализа отдельных мест текста, выборочного 
перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из 
текста информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, 
выражая свое мнение. 
Отметка «4» ставится ученику, если он практически полностью понял 
оригинальный текст (публицистический, научно - популярный, 
художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). 
Он сумел практически полностью и точно понять текст на основе его 
структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 
текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически 
оценить полученную из текста информацию, комментировать факты, события 
с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако при этом он нашёл 
только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком же объёме. 
Отметка «3» ставится ученику, если ученик понял текст не полностью, не 
владеет приемами его смысловой переработки. Он не использовал приемы, 
направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ), 
не владел приёмами установления причинно-следственной взаимосвязи 
фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически 
оценить полученную из текста информацию, прокомментировать факты, 
события с собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. Ученик 
нашел в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации и 
выполнил работу в таком же объёме. 
Отметка «2» ставится ученику, если ученик не понял текст, не владеет 
приемами его смысловой переработки, не использовал приемы, направленные 
на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ), не владел 
приёмами установления причинно- следственной взаимосвязи фактов и 
событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически оценить 
полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с 
собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. Ученик не нашел в 
данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации и не выполнил 
работу в таком же объёме. 

 
 

Форма аттестации Ознакомительное чтение 
Рекомендуемые 
предметы: 

Английский  язык 

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 20 минут 

Параметры оценки Чтение текста про себя с последующим выполнением заданий. 
Прагматические, научно-популярные, публицистические и художественные 
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Форма аттестации Ознакомительное чтение 
тексты. Объем текстов для чтения: 500–600 слов в зависимости от 
проверяемых умений и навыков и характера задания. Языковая сложность 
текстов для чтения и тематическое содержание должно соответствовать 
программным требованиям 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Отметка «5» ставится ученику, если он понимает основное содержание текста, 
выделяет основную мысль, определяет основные факты, догадывается о 
значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком), устанавливает временную и 
причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, 
новизну, достоверность информации. 
Отметка «4» ставится ученику, если он понимает основное содержание 
оригинального текста, выделяет основную мысль, определяет основные факты, 
догадывается о значении незнакомых слов из контекста (либо по 
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), 
устанавливает временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 
явлений. Однако при этом он находит только 2/3 заданной информации и 
выполняет работу в таком же объёме. 
Отметка «3» ставится ученику, который неточно понимает основное 
содержание прочитанного текста, выделяет в тексте только небольшое 
количество фактов. У него совсем не развита языковая догадка, он не 
догадывается о значении незнакомых слов из контекста, крайне затрудняется в 
понимании многих незнакомых слов. Он не может установить временную и 
причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, 
новизну, достоверность информации. Ученик находит в данном тексте (или 
данных текстах) 1/2 заданной информации и выполняет работу в таком же 
объёме. 
Отметка «2» ставится ученику, который не понимает основное содержание 
прочитанного текста. У него совсем не развита языковая догадка, он не 
догадывается о значении незнакомых слов из контекста. Он не может 
установить временную и причинно- следственную взаимосвязь событий и 
явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. Ученик не 
находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации и 
выполняет работу в таком же объёме. 

 
Аудирование  

 
Форма аттестации Аудирование  

Рекомендуемые 
предметы: 

Английский язык 

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

 15-25  минут 

Параметры оценки Количество правильных ответов. Используются высказывания собеседников в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
прагматические (объявления) и информационные аудиотексты. Длительность 
звучания текста для аудирования – 2-3 минуты 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Основные критерии оценки: умение понимать на слух основное содержание 
прослушанного текста; умение понимать в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию. 
Перевод процента выполнения задания с учетом основных критериев в 
5-балльную систему. 
Высокий: отметка «5» 90-100% ; 
Повышенный: отметка «4» 70-89% ; 
Базовый: отметка «3» - 50%-69 %  
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Форма аттестации Аудирование  
Пониженный: отметка «2» -  25%-49%; 
Низкий: отметка «1» -0- 24% всех заданий 

 
Устная речь. Диалог. Монолог 

 
Форма аттестации Устная речь. Диалог 

Рекомендуемые 
предметы: 

Английский язык 

Форма проведения: - устная 
Длительность 
проведения 

До 5 минут 

Параметры оценки Решение поставленной коммуникативной задачи 
Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Отметка «5». Ставится ученику, который полностью понимает высказывания 
собеседника и решает речевую задачу, правильно употребив при этом 
языковые средства. В ходе диалога умело используются реплики, в речи 
отсутствуют языковые ошибки, нарушающие коммуникацию (допускается 1-2 
ошибки). 
Хорошее произношение с соблюдением правильной интонации. В беседе 
учащийся понимает вопросы собеседника и поддерживает беседу. 
Используются фразы, стимулирующие общение. Используемая лексика 
соответствует поставленной коммуникативной задаче. Высказывание с 
широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 
клише и устойчивые словосочетания. 
Отметка «4». Ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики сбивчивы (1-2 реплики). Использована 
разнообразная лексика в соответствии с коммуникативной задачей. В речи 
присутствуют паузы, связанные с поиском средств выражения нужного 
значения. Однако наблюдаются языковые ошибки, не нарушающиеся 
коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4 ошибки). 
Используются сочетающиеся простые и сложные грамматические формы. 
Общее содержание вопросов собеседника понятно, участвует в беседе, но 
эпизодически используются фразы, стимулирующие общение. Содержание 
реплик практически полностью раскрывает затронутую в беседе тему. Ответы 
содержат не только факты, но и комментарии по проблеме, выражение 
личного отношения к излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 
Отметка «3». Выставляется ученику, если речевая задача решена не 
полностью. Речь содержит фонетические ошибки, заметна интерференция 
родного языка, но в основном речь понятна партнёрам по диалогу. Некоторые 
реплики партнера вызывают затруднения. Наблюдаются паузы, 
препятствующие речевому общению. В репликах излагается информация на 
заданную тему, но отсутствует выражение личного отношения к затрагиваемой 
проблеме. 
Отметка «2». Выставляется ученику, если речевая задача не решена. Речь 
содержит фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, речь 
не понятна партнёрам по диалогу. Наблюдаются паузы, препятствующие 
речевому общению 

 
 

Форма аттестации Устная речь. Монолог 
Рекомендуемые 
предметы: 

Английский язык 

Форма проведения: - устная 
Длительность До 5 минут 
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Форма аттестации Устная речь. Монолог 
проведения 
Параметры оценки Оценивается по критериям: 

- решение коммуникативной задачи; 
-содержание; 
-лексическое оформление речи; 
-грамматическое оформление речи; 
- произношение. 
Составление монологического высказывания в соответствии с поставленной 
задачей. 
Объем монологического высказывания 2-3 минуты 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Критерий: решение коммуникативной задачи 
3 балла – коммуникативная задача решена полностью. Задание полностью 
выполнено: цель общения успешно достигнута, проблема / тема раскрыта в 
заданном объёме 
2 балла - Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые 
погрешности не препятствуют пониманию. Задание выполнено: цель общения 
достигнута, однако проблема / тема раскрыта не в полном объёме 
1 балл - Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности препятствуют пониманию. Задание выполнено не полностью: 
цель общения достигнута не полностью, проблема / тема раскрыта в 
ограниченном объёме 
0 баллов - Коммуникативная задача не решена. Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 
Критерий: содержание 
3 балла - Задание полностью выполнено: цель общения успешно достигнута, 
проблема / тема раскрыта в заданном объёме. 
2 балла - Задание выполнено: цель общения достигнута, однако проблема / 
тема 
раскрыта не в полном объёме 
1 балл - Задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не 
полностью, проблема / тема раскрыта в ограниченном объёме 
0 баллов - Задание не выполнено: цель общения не достигнута 
Критерий: лексическое оформление речи. 
2 балла - Демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче. 
Ис- 
пользуемые лексические средства разнообразны. 
1 балл - Демонстрирует достаточный словарный запас, в основном 
соответствующий поставленной задаче, однако учащийся испытывает 
затруднения при подборе слов и допускает отдельные неточности в их 
употреблении 
0 баллов- Словарный запас учащегося недостаточен для выполнения 
поставленной задачи 
Критерий: грамматическое оформление речи 
2балла -Использует разнообразные грамматические структуры в соответствии 
с поставленной задачей. Нечастые грамматические погрешности в речи 
учащегося не вызывают затруднений в понимании его коммуникативных 
намерений 
1 балл - Использует грамматические структуры, в целом соответствующие 
поставленной задаче. Грамматические ошибки в речи учащегося вызывают 
затруднения в понимании его коммуникативных намерений 
0 баллов - Неправильное использование грамматических структур делает 
невозможным выполнение поставленной задачи 
Критерий: произношение 
2 балла - Речь понятна: в произношении учащегося отсутствуют существенные 
погрешности, фонематические ошибки практически отсутствуют. 
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Форма аттестации Устная речь. Монолог 
1 балл - В отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия 
фонематических ошибок и / или интонации, соответствующей моделям 
родного языка 
0 баллов -Речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества 
фонематических ошибок и интонационных моделей, нехарактерных для 
английского языка, что значительно препятствует пониманию речи учащегося 
Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию 
«Содержание» всё задание оценивается в 0 баллов.  
За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам: 

Баллы 12-11 10-9 8-7 Менее 7 
Отметка 5 4 3 2 

 

 
Методы практического контроля 

Форма аттестации Практическая / самостоятельная работа  
Рекомендуемые 
предметы: 

География, Информатика, Основы безопасности жизнедеятельности, Физика, 
Химия, Биология 

Форма проведения: - письменная / работа с разнообразными приборами /источниками 
Длительность 
проведения 

От 10 до 40 минут (в зависимости от предмета) 

Параметры оценки Выполнение работы в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельный и 
рациональный выбор лабораторного оборудования, проведение опытов в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью. 
Контрольные вопросы и задания различного уровня сложности (базовый, 
повышенный, высокий) на выполнение практической работы. Задания могут  
быть составлены в виде технологической карты. 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

При оценке практических умений отметка ставится на основании наблюдения 
за учащимся и оценивания устного или письменного отчета. 
5-балльная система оценки 
Отметка «5». Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических работ теоретические знания, практические умения и 
навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме, 
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдал требования безопасности труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. Форма фиксации 
материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 
учащимися. 
Сделан правильный вывод из работы. 
Отметка «4». Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или 
негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. Работа 
выполнена учащимися 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 
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Форма аттестации Практическая / самостоятельная работа  
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 
для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка «3». Практическая или лабораторная работа выполнена и оформлена 
учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 
выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 
материалами, географическими инструментами. 
Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 
подготовленными 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. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
Отметка «1». Учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

 
Форма аттестации Зачет (выполнение физических упражнений)  

Рекомендуемые 
предметы: 

Физическая культура 

Форма проведения: - практическая  
Длительность 
проведения 

От 10 до 40 минут 

Параметры оценки Оценивание уровня физической подготовленности учащихся 
по показателям: 
способности: скоростные, упражнение: бег 30 м, сек. 
Способности: координационные, упражнение: челночный бег 3х10 м, сек. 
Способности: скоростно - силовые, упражнение: прыжок в длину с места, см 
Способности: выносливость, упражнение: 6 – минутный бег, м 
Способности: гибкость, упражнение: наклон вперёд из положения сидя, см 
Способности: силовые, упражнение: подтягивание на высокой и низкой 
перекладине из виса, кол – во раз. 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Критерии оценивания представлены в разрезе отдельно для мальчиков и 
девочек. 

 
Форма аттестации Лабораторная работа 

Рекомендуемые 
предметы: 

Биология, физика, химия  

Форма проведения: - письменная / работа с разнообразными приборами /источниками 
Длительность 
проведения 

От 10 до 40 минут 

Параметры оценки Самостоятельность, полнота и правильность выполнения лабораторной 
работы, соблюдение правил техники безопасности, способность объяснить 
полученные результаты на основе теоретических знаний, способность сделать 
выводы, грамотность и аккуратность оформления результатов лабораторной 
работы в тетради. 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

5-балльная система оценки 
Отметка «5». Лабораторная  работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
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Форма аттестации Лабораторная работа 
проведения практическихработ теоретические знания, практические умения и 
навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 
результатов форме, в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 
в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 
самими учащимися. 
Сделан правильный вывод из работы. 
Отметка «4». Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или 
негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. Работа 
выполнена учащимися 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 или лабораторная работа выполнена и оформлена 
учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 
выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 
материалами, географическими инструментами. 
Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 
подготовленными 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. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
Отметка «1». Учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

 
Методы комбинированного контроля 

Форма аттестации Зачет 
Рекомендуемые 
предметы: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, Физика, 
Физическая культура 
Элективные курсы 

Форма проведения: - комбинированная 
Длительность 
проведения 

От 20 до 40 минут 

Параметры оценки Основными параметрами оценки устного зачета, являются: полнота, 
правильность, качество ответа и правильность устной речи. 
Параметрами оценки письменного зачета, являются: полнота, правильность, 
качество ответа и культура выполнения графической части здания. 
Зачёты могут быть тематическими и текущими.  
Тематические зачеты проводятся в конце изучения темы и направлены на 
проверку усвоения ее материала в целом.  Текущие зачеты проводятся 
систематически в ходе изучения темы по законченным частям темы. 
Зачёт может состоять из двух частей: обязательной (базовой) и 
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Форма аттестации Зачет 
дополнительной (вариативной).  
Обязательную часть составляют задания и теоретические вопросы 
обязательного уровня, дополнительную часть – более сложные задания и 
теоретические вопросы. 
Объем зачета, его базовой части, а также дополнительных заданий 
планируется учителем таким образом, чтобы их выполнение было посильно 
успевающему ученику в отведенное для зачета время. 

Возможное 
оценивание в 5- 
балльной системе 

Система оценки «зачет / незачет» 
Оценка результатов сдачи зачета оценивается по двухбалльной шкале: 
«зачтено» - «не зачтено». Зачет считается сданным, если обучающийся 
выполнил 50% обязательной части зачета. 

 
 

Приложение 2 
к основной  образовательной программе 

среднего общего образования  
 

 
Мониторинг результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 
 

№  Название 
 методики, 
автор  

Цель  Оцениваемые УУД  Возраст 
участников  

 Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия  

1  Анкета  
«Саморегуляция» 
(Разработана  на 
основе опросника  
«Саморегуляция» А.К.  
Осницкого)  

Определение 
сформированности 
и обеспеченности 
отдельных звеньев 
регуляции, 
самоорганизации 

Целеполагание,  
планирование,  оценка, 
коррекция  
  

10 – 11 
классы  

2 Методика «Уровень 
рефлексии» (Тест 
модифицирован на 
основе методики  
Карпова А.В. 
«Диагностика 
рефлексии»)  

Определение 
уровня 
сформированности 
навыков 
рефлексии  

Навыки рефлексии: умение 
отслеживать своѐ 
состояние, поведение, 
деятельность (в 
зависимости от цели), 
корректировать через 
анализ и проектировать 
своѐ поведение и 
деятельность в будущем  

10 – 11 
классы  

3 «Мотивация успеха и 
боязнь неудачи».  
Опросник Реана А.А. 
(МУН)  

Изучение 
сформированности у 
учащихся мотивации 
к достижению успеха 
(или избеганию 
неудачи)  

Умение осознавать 
способы действий, 
приведших к  
успеху или неуспеху  

10 – 11 
классы  
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Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  
4  Методика КОТ -  

краткий отборочный, 
ориентировочный тест  
(В.Н.  Бузин,  Э.Ф.  
Вандерлик)  

Измерение 
интегрального 
показателя 
сформированности 
общих 
познавательных 
способностей 
старшеклассников, 
характеристика 
сформированности 
познавательных  
способностей, 
лежащих в основе 
дальнейшего 
обучения, 
познавательной 
адаптации субъекта 
в мире в целом.  
 

Общеучебные – самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, 
применять правила, 
пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями, 
скорость и точность восприятия 
материала, грамотность, 
владение основными понятиями 
в соответствии с содержанием 
учебных предметов, постановка 
и решение проблемы, 
осуществлять выбор 
оптимальной стратегии 
(выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач), самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении задач 
различного характера, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат  
деятельности; знаково-
символические:  
моделировать, т.е. выделять и 
обобщенно фиксировать 
существенные признаки 
объектов с целью решения 
конкретных задач;  логические - 
умения осуществлять 
логические действия: 
способность к анализу, 
обобщению материала, синтез, 
сравнение, классификация по 
самостоятельно выбранным 
критериям, установление 
аналогий, причинно-
следственных связей, 
построение рассуждений, 
владение логически-
поисковыми и творческими 
способами решения учебных и 
практических проблем 

10-11 
классы  

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  
5  Методика диагностики 

самоконтроля в  
общении (М. Снайдер)  

Изучение уровня 
коммуникативного  
контроля  

Умение адекватно 
оценивать собственное 
поведение; владение 
навыками 
конструктивного 
общения,  

10 – 11 
классы  
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взаимодействия  

6  Методика КОС  - 
оценки  
коммуникативных 
и организаторских 
склонностей  (В.В.  
Синявский, Б.А.  
Федоришин)  

Выявление 
коммуникативных, 
организаторских  
склонностей  

Инициативное 
сотрудничество, навыки 
конструктивного 
взаимодействия, 
управление 
коммуникацией, рефлексия, 
эмпатия; способность к 
самостоятельному 
принятию решений, 
инициативность в  
общении, деятельности  

10-11 
классы  

7 Тест 
коммуникативных 
умений Михельсона 
(Л. Михельсон)  

Определение уровня 
коммуникативной 
компетентности и 
качества  
сформированности 
основных 
коммуникативных 
умений  

Инициативное 
сотрудничество, навыки 
конструктивного 
взаимодействия, 
управление 
коммуникацией; 
особенности  
проявления  коммуникативной  
культуры  

10 – 11 
классы  

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)  
8 Анкета для выявления  

уровня 
профессионального 
самоопределения 
(Составлена на основе 
анкеты, 
предложенной Т.А. 
Шишковец)  
  

Выявление уровня 
профессионального 
самоопределения  

Осмысленное и 
ответственное 
выстраивание личной  
жизненной траектории, 
овладение комплексом 
способов деятельности по 
обеспечению принятия 
решения о продолжении 
образования и 
профессиональном 
становлении в условиях 
изменяющего  
общества и рынка труда  

11 класс  

  

 

 

Опросник для школьников (10-11 класс)  

«Сформированность универсальных учебных действий» (Тимонина Л.И.) 
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Инструкция: выскажи свое согласие или несогласие с утверждениями. Если ты с 
утверждением согласен, отвечаешь «да», то рядом с номером утверждения поставь +, 
если на не согласен, отвечаешь «нет», то поставить -.  

Бланк  ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
 

Утверждения 
1. В школе у меня есть предметы, которые я изучаю с особым интересом 
2. У меня есть учебные предметы, которые мне даются легче, чем другим 
3. У меня есть увлечение вне школы 
4. Я считаю, что имею учебные достижения 
5. Я думал о  том кем хочу стать в будущем  
6. Ради собственного маленького открытия я могу часами, неделями решать одну и 

ту же проблему 
7. Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, а не решить сам 
8. Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию 
9. Не зная ответа на вопрос, часто надеюсь на подсказку 
10. Я люблю учиться 
11. Я прочитываю к занятиям не только основную, но и часть дополнительной 

литературы 
12. Мои интересы требуют терпения, усидчивости 
13. Я активно пользуюсь Интернетом для поиска учебной информации 
14. Занимаясь умственной работой, я могу жертвовать развлечениями, отдыхом 
15. Из источников информации я предпочитаю социальные сети 
16. Я знаю свои сильные и слабые стороны 
17. Мне часто не везет и я  чувствую себя неудачником 
18. Я уверен в себе 
19. Я считаю себя неплохим человеком, хотя и не без недостатков 
20. Я сомневаюсь, что могу нравиться кому-нибудь из представителей 

противоположного пола 
21. Мне важно помочь однокласснику, если он попал в беду 
22. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми 
23. Я считаю, что вежливость помогает хорошо себя чувствовать среди людей 
24. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в 
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мой адрес 
25. Если кого-то в школе обижают, я могу пройти мимо 
26. Я считаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 
27. Я считаю, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки  
28. Я часто своими словами обижаю близких людей, не замечая этого 
29. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека 
30. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему 
31. Я умею четко поставить перед собой задачу в любой работе 
32. При решении задачи мне достаточно самого очевидного способа, я не ищу 

несколько способов решения задачи 
33. Я испытываю интерес к задаче после ее решения, то есть могу вернуться к ней 

для понимания способов, стратегии ее решения 
34. Я умею составлять план своей деятельности на день, неделю, месяц 
35. Мне часто не хватает времени для выполнения важных, в том числе учебных дел 
36. Я уже выбрал  будущую профессию 
37. Я знаю в каком профессиональном учебном заведении можно получить 

интересную для меня профессию 
38. Я пока не занимаюсь развитием у себя необходимых для выбранной профессии 

личных качеств 
39. Я знаю о возможностях трудоустройства по выбранной профессии 
40. У меня есть запасные варианты, если не удастся с первого раза поступить в 

желаемое профессиональное учебное заведение 
41. Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и неинтересную мне 

работу 
42. При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее ответственную, но 

и менее интересную 
43. После того, как завершена какая-то работа, я привык обязательно проверять, 

правильно ли она выполнена 
44. Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели 
45. Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-нибудь 

задаче или работе 
46. Я умею оценивать верность своего изложения материала, решения задачи 
47. Я умею  найти разные способы проверки выполненной работы 
48. Я умею контролировать себя во время и после выполнения самостоятельной 

работы 
49. Я умею определить причины учебных затруднений и пути их устранения 
50. Иногда я затрудняюсь в оценке точности своих ответов 
51. Меня останавливают неудачные попытки решения задачи, выполнения 

упражнения 
52. Я способен без внешнего принуждения организовать свое время 
53. Я умею отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если я прав 
54. Я стремлюсь постоянно доводить начатое дело до конца 
55. Я проявлю терпение в деятельности, выполняемой в затрудненных условиях 

(большие помехи, шум, неудачи и т. п.) 
56. Я умею на уроке, во внеурочной деятельности, при выполнении проекта 
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работать в паре, в группе 
57. Я умею  договариваться с партнерами по группе, распределять работу 
58. Я умею оценивать свой вклад и общий результат деятельности 
59. Я умею создавать связные по стилю, типу речи композиции, высказывания на 

основе сравнения фактов, явлений 
60. Я умею доказать свою точку зрения в ходе спора  
61. Я умею найти нужную информацию в различных источниках  
62. Я умею находить, передавать, преобразовывать, хранить информацию с 

использованием компьютера 
63. Я умею составлять план ответа, выступления 
64. Я умею  готовить реферат, презентацию, доклад 
65. Я умею излагать текст 2-3 предложениями 
66. Я участвовал  в реализации учебных проектов 
67. Проектная деятельность вызывает  у меня интерес 
68. Есть интересная учебная проблема, которую я хотел бы разрешить с помощью 

проектной деятельности 
69. Я умею самостоятельно проводить научное исследование по определенной 

проблеме 
70. Я самостоятельно проводил  учебный эксперимент 
71. У меня бывают конфликты с учителями 
72. Я умею держать себя в руках в конфликтных ситуациях (при спорах, 

незаслуженном обвинении и т. д.) 
73. Я умею тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном возбуждении 

(большой радости, негодовании и т. д.) 
74. Я стремлюсь проявить инициативу в учении, предлагая свой вариант решения 

задачи 
75. Я проявляю творчество, выдумку при решении различных (учебных, 

социальных) задач 
76. Я участвую в органах ученического самоуправления 
77. Я готов взять на себя организацию работы в группе по решению учебной или 

социальной проблемы 
78. Я часто предлагаю своим одноклассникам провести в классе что-то интересное 
79. Я успешен в общении с одноклассниками 
80. Все одноклассники ко мне хорошо относятся 

Ключ 
За каждое совпадение со шкалой ученик получает 1 балл 
I. Личностные универсальные учебные действия (вопросы 1-30) — 30 вопросов 

1. Готовность и способность к выбору направления профильного образования  1+; 
2+; 3+; 4+; 5+; 

2. Учебно-познавательная  мотивация и интерес к учению 6+; 7-; 8+; 9-; 10+;  
3. Готовность  к самообразованию и самовоспитанию 11+; 12+; 13+; 14+; 15-; 
4. Адекватная  позитивная самооценка и Я-концепция, способность к 

самопознанию   16+; 17-; 18+; 19+; 20-; 
5. Моральное  сознание на конвенциональном уровне, способность к решению 

моральных дилемм  21+; 22-; 23+; 24-; 25-; 
6. Эмпатия   26+; 27+; 28-; 29+; 30-; 
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II. Регулятивные универсальные учебные действия (вопросы 31-55) – 25 вопросов 
 

1. Самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач 31+; 32-; 33+; 34+; 
35-; 

2. Готовность к построению жизненных планов во временной перспективе 36+; 
37+; 38-; 39+; 40+; 

3. Саморегуляция  41+; 42-; 43+; 44-; 45-; 
4. Познавательная  рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;  
5. Способность совершать волевые усилия 51+; 52+; 53+; 54+; 55+;  
6. Способность выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 31 +, 32 -, 34 + , 44 -, 47 + 
III. Коммуникативные универсальные учебные действия (53, 56-60, 71-80) – 16 
вопросов 
 

1. Умения осуществлять сотрудничество, диалог  56+; 57+; 58+; 59+; 60+; 
2. Умение продуктивно  разрешать конфликты 53+, 57+, 71-; 72+; 73+; 
3. Коммуникативная  рефлексия 53+, 57+, 61+, 79+, 80+ 
4. Инициативность 74+; 75+; 76+; 77+; 78+; 

 
IV. Познавательные универсальные учебные действия (46-50; 53, 57, 61-70, 79, 80) 
– 19 вопросов 
 

1. Познавательная  рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;  
2. Навыки работы с информацией 61+; 62+; 63+; 64+; 65+;  
3. Участие в проектной, исследовательской деятельности, умения 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;  66+; 67+; 68+; 69+; 70+;  

 
Отдельные универсальные действия могут считаться сформированными, если ученик 
из 5 предлагаемых в рамках данного действия утверждений получил 4 или 5 баллов. В 
противном случае действие не сформировано. 
Для оценки сформированности группы универсальных действий необходимо, чтобы все 
включенные в группу действия считались сформированными. 
 
Максимальные значения по каждой группе умений: 
 

I. Личностные универсальные учебные действия — 30 баллов 
II. Регулятивные универсальные учебные действия -  25 баллов 
III. Коммуникативные универсальные учебные действия  – 16 баллов 
IV. Познавательные универсальные учебные действия  – 19 баллов 

 
Затем сосчитать средний балл по каждой группе УУД, ученику и по классу в целом. 
Для того, чтобы получить средний балл по группе УУД необходимо суммарное значение 
разделить на количество умений в каждой группе: 
 



961 
 

I. Личностные универсальные учебные действия — разделить на 6 
II. Регулятивные универсальные учебные действия -  разделить на 6 
III. Коммуникативные универсальные учебные действия  – разделить на 4 
IV. Познавательные универсальные учебные действия  – разделить на 3 

 
Для определения динамики можно сосчитать средние баллы по каждой группе 
умений и по каждому школьнику. 
По итогам опроса можно сделать вывод о сформированности отдельных умений и 
группы умений в целом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого 

Система саморегуляции у учащихся не всегда может быть оценена как полная, 
достаточная, соответствующая требованиям той деятельности, которую они 
осуществляют. Поэтому анализ представлений учащегося о своей саморегуляции и 
сопоставление самооценок учащихся и оценок педагогов полезны для установления 
подготовленности учащегося к деятельности. Самооценка учащегося играет еще и 
прогностическую роль. В соответствии с ней он может программировать свои действия, 
усилия. 

Опросник рассчитан на решение ряда задач: 

1. определение сформированности и обеспеченности отдельных звеньев регуляции; 
2. определение целостных функциональных свойств 

саморегуляции(обеспеченность регуляции в целом, упорядоченность, 
устойчивость, детализация, привычность, практичность, субъектная 
детализированность); 
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3. определение динамических свойств саморегуляции (уверенность, 
инициативность, осторожность, пластичность, практическая реализуемость в 
противовес лишь мысленным намерениям); 

4. определение личностно-стилевых качеств регуляции (критичность, 
автономность, ответственность, воспитуемость). 

Инструкция по применению: Внимательно прочитывая все оцениваемые свойства 
саморегуляции (за исключением пункта «15») выберете одну из четырех возможных 
оценок – «Да», «Пожалуй, да», «Нет», «Пожалуй, нет», соответствующих уровню 
сформированности саморегуляции у конкретного учащегося. В итоге Вы получите 
перечень оценок свойств регуляции учащегося, которые, к тому же, можно сопоставить 
с результатами самооценки (в этом случае учащийся заполняет опросник сам). 
Объектом педагогической работы будут те свойства саморегуляции, по которым 
совпадают отрицательные оценки педагогов и ученика, а также все случаи расхождения 
оценок и самооценок. 

1. Целеполагание. 
 Способен на дело приниматься без напоминаний. 
 Планирует, организует свои дела и работу. 
 Умеет выполнить полученное задание. 
 Нужно напоминать о том, что необходимо закончить дело. 
 Не планирует, Мало организует свои дела и работу. 
 Не выполняет заданий оттого, что отвлекается. 

2. Моделирование условий. 
 Хорошо анализирует условия. 
 Учитывает возможные трудности. 
 Умеет отделять главное от второстепенного. 
 Условия анализирует плохо. 
 Не учитывает возможных трудностей. 
 Не умеет отделять главного от второстепенного. 

3. Программирование действий. 
 Чаще всего избирает верный путь решения задачи. 
 Правильно планирует свои занятия и работу. 
 Пытается решить задачи разными способами. 
 Пути решения выбирает не лучшие. 
 Не умеет планировать работу и занятия. 
 Не пытается решать задачи разными способами. 

4. Оценивание результатов. 
 Сам справляется с возникающими трудностями. 
 Редко ошибается, умеет оценить правильность действий. 
 Быстро обнаруживает свои ошибки. 
 Не может справиться с трудностями без помощи других. 
 Часто допускает ошибки в работе, часто их повторяет. 
 С трудом находит ошибки в своей работе. 

5. Коррекция результатов и способа действий. 
 Быстро находит новый способ решения. 
 Быстро исправляет ошибки. 
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 Не повторяет ранее сделанных ошибок. 
 С трудом находит новые способы решения. 
 С большим трудом и долго исправляет ошибки. 
 Повторяет одни и те же ошибки. 

6. Обеспеченность регуляции в целом. 
 Продумывает свои дела и поступки. 
 Хорошо справляется и с трудными заданиями. 
 Справляется с заданиями без посторонней помощи. 
 Часто поступает необдуманно, импульсивно. 
 С трудными заданиями справляется плохо. 
 Не справляется с заданием без напоминаний и помощи. 

7. Упорядоченность деятельности. 
 Любит порядок. 
 Заранее знает, что будет делать. 
 Аккуратен и последователен. 
 Не любит порядок, 
 Часто не знает заранее, что ему предстоит делать. 
 Непоследователен и неаккуратен. 

8. Детализация регуляции действий. 
 Продумывает все до мелочей. 
 Ошибается чаще всею из-за того, что смысл задания в целом не понят, хотя все 

детали продуманы. 
 Старателен, хотя часто не выполняет заданий. 
 Ограничивается лишь общими сведениями, общим впечатлением. 
 Ошибается чаще из-за того, что не продуманы мелочи, детали. 
 Не очень старателен, но задания выполняет. 

9. Осторожность в действиях. 
 Долго готовится, прежде чем приступить к делу. 
 Избегает риска. 
 Сначала обдумывает, потом делает. 
 Приступает к делу без подготовки. 
 Часто рискует, ищет приключений. 
 Сначала сделает, потом думает. 

10. Уверенность в действиях. 
 Решения принимает без колебаний. 
 Уверенный в себе. 
 Действует решительно, настойчиво. 
 Решения принимает после раздумий и колебаний. 
 Часто сомневается в своих силах. 
 Нерешителен, небольшие помехи уже останавливают его. 

11. Инициативность в действиях. 
 Предприимчивый, решительный. 
 Активный. 
 Ведущий. 
 Нерешительный. 
 Вялый, безучастный. 
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 Ведомый. 
12. Практическая реализуемость намерений. 

 Реализует почти все, что планирует. 
 Начатое дело доводит до конца. 
 Предпочитает действовать, а не обсуждать. 
 Задумывает много, а делает мало. 
 Редко, когда начатое дело доводит до конца. 
 Предпочитает обсуждать, а не действовать. 

13.Осознанность действий. 
 Обдумывает свои дела и поступки. 
 Анализирует свои ошибки и неудачи. 
 Планирует дела, рассчитывает свои силы. 
 Действует без раздумий, «с ходу». 
 Не анализирует ошибок. 
 Не планирует почти ничего, не рассчитывает своих сил. 

14. Критичность в делах и поступках. 
 Прислушивается к замечаниям. 
 Редко повторяет одну и ту же ошибку. 
 Знает о своих недостатках. 
 Не прислушивается к замечаниям. 
 Часто повторяет одну и ту же ошибку. 
 Не хочет знать и исправлять свои недостатки. 

15. Ориентированность на оценочный балл. 
 На что согласен, когда нужно спешить по своим делам. «5», «4», «3»,«2». 
 На что претендует в своих самооценках. 

16. Ответственность в делах и поступках. 
 Всегда проверяет правильность работы. 
 Старается довести дело до конца. 
 Старается добиться лучших результатов. 
 Не проверяет правильность результатов своих действий. 
 Часто бросает работу, не доделав ее. 
 Результат не важен, лишь бы скорее закончить работу. 

17. Автономность или зависимость в действиях. 
 Действует самостоятельно, мало советуясь с другими. 
 Предпочитает справляться с трудностями сам. 
 Может принять независимое от других решение. 
 О его трудностях и делах знают почти все. Всегда надеется на друзей, на их 

помощь. Действует по принципу: как все, так и я. 
18. Гибкость, пластичность в действиях. 

 Любит перемену в занятиях. 
 Легко переключается с одной работы на другую 
 Хорошо ориентируется в новых условиях. 
 Любит однообразные занятия. 
 С трудом переключается с одной работы на другую. 
 Плохо ориентируется в новых условиях. 
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19. Вовлечение полезных привычек в регуляцию действии. 
 Аккуратен. 
 Внимателен. 
 Усидчив. 
 Неаккуратен. 
 Невнимателен. 
 Неусидчив. 

20. Практичность, устойчивость в регуляции действий. 
 С неудачами и ошибками обычно справляется. 
 Неудачи активизируют его. 
 Старается разобраться в причинах неудач. 
 Ошибку может исправить, если его успокоить. 
 Неудачи быстро сбивают с толку. 
 Равнодушен к причинам неудач. 

21. Оптимальность (адекватность) регуляции усилий. 
 Умеет мобилизовать усилия. 
 Взвешивает все «за» и «против». 
 Старается придерживаться правил. 
 С трудом мобилизуется на выполнение заданий. 
 Поступает необдуманно, импульсивно. 
 Не придерживается правил. 

22. Податливость воспитательным воздействиям. 
 Всегда считается с мнением других. 
 Его не трудно убедить в чем-то. 
 Прислушивается к замечаниям. 
 Не считается с мнением окружающих. 
 Его трудно убедить в чем либо. 
 Не прислушивается к замечаниям. 
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Методика «Уровень рефлексии» (Тест модифицирован на основе методики  
Карпова А.В. «Диагностика рефлексии») 

Инструкция: Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В 
таблице ответов напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, 
соответствующую варианту Вашего ответа: 

1. абсолютно неверно 
2. неверно 
3. скорее неверно 
4. не знаю 
5. скорее верно 
6. верно 
7. совершенно верно 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или неправильных 
ответов в данном случае быть не может. Первый пришедший в голову ответ и является 
верным. 
Текст методики 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долгое время думаю о ней, хочется ее с 
кем-нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что 
пришло в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу я обычно мысленно 
планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей о нем. 
5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает 

интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 
6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях. 
7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали 

имеют второстепенное значение. 
8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною. 
9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 
10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 
11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил 

плана. 
12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 
13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 
14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя 

детали, рассматривая все варианты. 
15. Я беспокоюсь о своем будущем. 
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16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь 
первой пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 
18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые 

и новые аргументы в защиту своей точки зрения. 
19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в 

первую очередь начинаю с себя. 
20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и 

взвесить. 
21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого 

поведения ожидают от меня окружающие. 
22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с 

ним разговор. 
23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других 

людях мои слова и поступки. 
24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, в 

каких словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 
25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими 

делами. 
26. Если я кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 
27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

  
Обработка результатов 
Из этих 27-ми утверждений 15 являются прямыми (номера вопросов: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
14, 15, 19, 20, 22, 24, 25). Остальные 12 – обратные утверждения, что необходимо 
учитывать при обработке результатов, когда для получения итогового балла 
суммируются в прямых вопросах цифры, соответствующие ответам испытуемых, а в 
обратных – значения, замененные на те, что получаются при переворачивании шкалы 
ответов. 
Все пункты можно сгруппировать в четыре группы: 
1)ретроспективная рефлексия деятельности (номера утверждений 1, 4, 5, 12, 17, 18, 25, 
27); 
2) рефлексия настоящей деятельности (утверждения 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 26); 
3)рассмотрение будущей деятельности (3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20); 
4)рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми (номера утверждений 8, 9, 
19, 21, 22, 23, 24, 26). 
Полученные сырые баллы переводятся в стены: 
 
Стены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сырые 
баллы 

80 и 
ниже 

81-
100 

101-
107 

108-
113 

114-
122 

123-
130 

131-
139 

140-
147 

148-
156 

157-
171 

172 и 
выше 

Интерпретация данных, полученных в результате тестирования 
Высокие результаты по тесту (больше 7 стенов) говорят о том, что человек в большей 
степени склонен обращаться к анализу своей деятельности и поступков других людей, 
выяснять причины и следствия своих действий как в прошлом, так в настоящем и 
будущем. Ему свойственно обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/792-reflection-teacher-reflection
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тщательно ее планировать и прогнозировать все возможные последствия. Вероятно 
также, что таким людям легче понять другого, поставить себя на его место, предсказать 
его поведение, понять, что думают о них самих. 
Низкие результаты по тесту (меньше 4 стенов), вероятно, говорят о том, что 
испытуемому в меньшей степени свойственно задумываться над собственной 
деятельностью и поступками других людей, выяснять причины и следствия своих 
действий как в прошлом, так в настоящем и будущем. Он редко обдумывает свою 
деятельность в мельчайших деталях, ему сложно прогнозировать возможные 
последствия. Такой испытуемый испытывает сложности при постановке себя на место 
другого, ему сложно предсказать его поведение. 
Бланк ответов методики определения уровня рефлексивности 
Инструкция: Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В 
таблице ответов напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, 
соответствующую варианту Вашего ответа: 

1. абсолютно неверно 
2. неверно 
3. скорее неверно 
4. не знаю 
5. скорее верно 
6. верно 
7. совершенно верно 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или неправильных 
ответов в данном случае быть не может. Первый пришедший в голову ответ и является 
верным. Спасибо! 
 
№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ                             
№ 
вопроса 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   

Ответ                             

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) опросник А.А. Реана 

Инструкция: отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать ответ «да» 
или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» объединяет как 
явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет»: он объединяет 
явное «нет» и «скорее нет, чем да».  

Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, который 
первый приходит в голову, как: правило, является и наиболее точным. 
Текст опросника 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех. 
2. В деятельности активен. 
3. Склонен к проявлению инициативности. 
4. При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, найти 

причины отказа от них. 
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5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереалистично 
высокие по трудности. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их 
преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов. 
8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной 

целеустремленности, а не от внешнего контроля. 
9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения времени, 

результативность моей деятельности ухудшается. 
10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 
11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу. 
12. Если я рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно. 
13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует 

внешний контроль. 
14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, 

но достижимые цели, чем нереально высокие. 
15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягательность, 

как правило, снижается. 
16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач. 
17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 
18. При работе в условиях ограничения времени результативность моей 

деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно трудное. 
19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, я, как 

правило, не отказываюсь. 
20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще 

более возрастает. 
Ключ к опроснику 
 

Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20.  
Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Обработка результатов и критерии оценки 
 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. Подсчитывается 
общее количество набранных баллов.  

Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотивация на 
неудачу (боязнь неудачи).  

Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется мотивация на 
успех (надежда на успех).  

Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что 
мотивационный полюс ярко не выражен. При этом можно иметь в виду, что если 
количество баллов 8, 9, есть определенная тенденция метизации на неудачу, а если 
количество баллов 12, 13, имеется определенная тенденция мотивации на успех.  

Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой мотивации 
человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конструктивного, 
положительного. В основе активности человека лежит надежда на успех и потребность в 
достижении успеха. Такие люди обычно уверены в себе, в своих силах, ответственны, 
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инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении цели. 
целеустремленность.  

Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. При данном типе 
мотивации активность человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, 
наказания, неудачи. Вообще в основе этой мотивации лежит идея избегания и идея 
негативных ожиданий. Начиная дело, человек уже заранее боится возможной неудачи, 
думает о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения 
успеха.  

Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной 
тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. Стараются избегать ответственных 
заданий, а при необходимости решения сверхответственных задач могут впадать в 
состояние близкое к паническому. По крайней мере. ситуативная тревожность у них в 
этих случаях становится чрезвычайно высокой. Все это, вместе с тем, может сочетаться 
с весьма ответственным отношением к делу. 

Краткий ориентировочный тест  В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик (КОТ) 

Тест для измерения интеллектуальных способностей можно использовать только 1 
раз. Поэтому, если вы из любопытства познакомились с содержанием тестовых заданий 
или правильными ответами, то получить с их помощью точную оценку своих 
возможностей вы уже не сумеете. Приступайте к тестированию только хорошо 
отдохнувшими и здоровыми. 
Инструкция. Вам предлагается несколько простых заданий. Познакомьтесь с 
образцами заданий и правильными ответами на них: 

Быстрый" является противоположным по смыслу слову:  
1 - тяжелый,  
2 - упругий,  
3 - скорый,  
4 - легкий,  
5 - медленный.  

Правильный ответ: 5 
тоит 44 копейки за литр. Сколько (в копейках) стоят 2,5 литра?  

Правильный ответ: 110 
Слова минер и минор по смыслу являются:  

1 - сходными,  
2 - противоположными,  
3 - ни сходными, ни противоположными  

Правильный ответ: 3 
акие две из приведенных ниже пословиц имеют одинаковый смысл:  

1 - первый блин комом,  
2 - лиха беда начало,  
3 - не красна изба углами, красна пирогами  
4 - не все коту масленица  
5 - старый друг лучше новых двух  

Правильный ответ: 1,2  
Тест содержит 50 вопросов, на выполнение теста дается 15 минут. Ответьте на 

столько вопросов, на сколько сможете, и не тратьте много времени на один вопрос. 
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Работайте как можно быстрее. Если какое-нибудь задание теста у вас не получается, не 
задерживайтесь на нем слишком долго, переходите к следующему. 
Тестовый материал 

1. Одиннадцатый месяц года - это:  
1) октябрь,  
2) май,  
3) ноябрь,  
4) февраль. 

2. "Суровый" является противоположным по значению слову:  
1) резкий,  
2) строгий,  
3) мягкий,  
4) жесткий,  
5) неподатливый. 

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других:  
1) определенный,  
2) сомнительный,  
3) уверенный,  
4) доверие,  
5) верный. 

4. Верно ли то, что сокращение "н.э." означает: "нашей эры" ("новой эры")?  
1) да,  
2) нет, 

5. Какое из следующих слов отлично от других:  
1) звонить,  
2) болтать,  
3) слушать,  
4) говорить,  
5) нет отличающихся слов 

6. Слово "безукоризненный" является противоположным по своему значению 
слову:  
1) незапятнанный,  
2) непристойный,  
3) неподкупный,  
4) невинный,  
5) классический. 

7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову "жевать" как "обоняние" к 
"нос":  
1) сладкий,  
2) язык,  
3) запах,  
4) зубы,  
5) чистый 

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?  
Sharp M.C. Sharp M.C.  
Filder E.H. Filder E.N.  
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Connor M.G. Conner M.G.  
Woesner O.W. Woerner O.W.  
Soderquist P.E. Soderquist B.E. 

9. "Ясный" является противоположным по смыслу слову:  
1) очевидный,  
2) явный,  
3) недвусмысленный,  
4) отчетливый,  
5) тусклый. 

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, 
а продал их за 5500 долларов заработав на этом 50 долларов за автомобиль. 
Сколько автомобилей он продал? 

11. Слова "стук" и "сток" имеют:  
1) сходное значение,  
2) противоположное,  
3) ни сходное, ни противоположное. 

12. Три лимона стоят 45 копеек. Сколько (в копейках) стоят 1,5 дюжины? 
13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?  

5296 5296  
66986 69686  
834426 834426  
7354256 7354256  
61197172 61197172  
83238224 83238234 

14. "Близкий" является противоположным по значению слову:  
1) дружеский,  
2) приятельский,  
3) чужой,  
4) родной,  
5) иной. 

15. Какое число является наименьшим:  
1) 6  
2) 0,7  
3) 9  
4) 36  
5) 0,31  
6) 5 ? 

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 
правильное предложение. В качестве ответа введите номер последнего слова.  
1) есть  
2) соль  
3) любовь  
4) жизни 

17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других? 
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18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько 
поймал второй? 

19. "Восходить" и "возродить" имеют:  
1) сходное значение,  
2) противоположное,  
3) ни сходное, ни противоположное. 

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 
утверждение. Если оно правильно, то ответ будет 1, если неправильно - 2.  
Мхом обороты камень набирает заросший. 

21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их:  
1) Держать нос по ветру.  
2) Пустой мешок не стоит.  
3) Трое докторов не лучше одного.  
4) Не все то золото, что блестит.  
5) У семи нянек дитя без глаза. 

22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:  
73 66 59 52 45 38 ? 

23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:  
1) июне,  
2) марте,  
3) мае,  
4) ноябре. 

24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет:  
1) верно,  
2) неверно,  
3) неопределенно.  
A. Все передовые люди - члены партии.  
Б. Все передовые люди занимают крупные посты.  
B. Некоторые члены партии занимают крупные посты. 

25. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое 
расстояние (в сантиметрах) он пройдет за 5 с? 

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее:  
1) верно,  
2) неверно,  
3) неопределенно.  
A. Боре столько же лет, сколько Маше.  
Б. Маша моложе Жени.  
B. Боря моложе Жени. 

27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 рубля. Сколько 
килограммов фарша можно купить за 80 копеек? 

28. Расстилать и растянуть. Эти слова:  
1) схожи по смыслу,  
2) противоположны,  
3) ни схожи, ни противоположны. 

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, 
сложив их вместе, можно было получить квадрат: 
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30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет:  

1) верно,  
2) неверно,  
3) неопределенно.  
A. Саша поздоровался с Машей.  
Б. Маша поздоровалась с Дашей.  
B. Саша не поздоровался с Дашей. 

31. Автомобиль стоимостью 2400 рублей, был уценен во время сезонной распродажи 
на 33 1/3%. Сколько стоил автомобиль во время распродажи? 

32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась 
равнобедренная трапеция: 

 
33. На платье требуется 2 1/3 м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? 
34. Значения следующих двух предложений:  

1) сходны,  
2) противоположны,  
3) ни сходны, ни противоположны.  
A. Трое докторов не лучше одного.  
Б. Чем больше докторов, тем больше болезней. 

35. Увеличивать и расширять. Эти слова:  
1) сходны,  
2) противоположны,  
3) ни сходны, ни противоположны. 

36. Смысл двух английских пословиц:  
1) схож,  
2) противоположен,  
3) ни схож, ни противоположен.  
A. Швартоваться лучше двумя якорями.  
Б. Не клади все яйца в одну корзину. 

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 36 рублей. В ящике их было 12 дюжин. 
Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. 
По какой цене за дюжину (в копейках) ему нужно продавать апельсины, чтобы 
получить прибыль в 1/3 закупочной цены? 

38. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению:  
1) схожи,  
2) противоположны,  
3) ни сходны, ни противоположны. 
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39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 рублей, то сколько килограммов можно 
было бы купить за 50 копеек? 

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили: 
1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6 

41. Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются:  
1) сходными,  
2) противоположными,  
3) ни сходными. ни противоположными. 

42. Сколько соток составляет участок 70 м на 20 м? 
43. Следующие две фразы по значению:  

1) сходны,  
2) противоположны,  
3) ни сходны, ни противоположны.  
А. Хорошие вещи дешевы, плохие дороги.  
Б. Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое - сложностью. 

44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12,5% случаев. Сколько раз солдат должен 
выстрелить, чтобы поразить ее сто раз? 

45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его 
место?  
1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14? 

46. Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль 
поровну. Т. вложил в дело 4500 руб., К. - 3500 руб., П. - 2000 руб. Если прибыль 
составит 2400 руб., то насколько меньше прибыль получил бы Т. в случае 
разделения прибыли пропорционально вкладам? 

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл:  
1) Куй железо, пока горячо.  
2) Один в поле не воин.  
3) Лес рубят, цепки летят.  
4) Не все то золото, что блестит.  
5) Не по виду суди, а по делам гляди? 

48. Значение следующих фраз:  
1) сходно,  
2) противоположно,  
3) ни сходно, ни противоположно.  
A. Лес рубят щепки летят.  
Б. Большое дело не бывает без потерь. 

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 

 
50. В печатающейся статье 24 000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух 

размеров. При использовании шрифта большого размера на странице умещается 
900 слов, меньшего - 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. 
Сколько страниц должно быть напечатано мелким шрифтом? 

Обработка результатов и интерпретация 
Правильные ответы к тесту 
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1) 3 11) 3 21) 3, 5 31) 1600 41) 3 

2) 3 12) 270 22) 31 32) 1, 2, 4 42) 14 

3) 2 13) 4 23) 2 33) 18 43) 1 

4) 1 14) 3 24) 1 34) 3 44) 800 

5) 3 15) 5 25) 1500 35) 1 45) 1/10 

6) 2 16) 4 26) 1 36) 1 46) 280 

7) 4 17) 4 27) 1 37) 480 47) 4, 5 

8) 1 18) 4 28) 1 38) 1 48) 1 

9) 5 19) 3 29) 2, 13 39) 20 49) 3 

10) 3 20) 3 30) 3, 5 40) 1600 50) 3 
В таблице даны правильные ответы на все задания. За каждое совпадение вашего 

ответа с правильным начисляйте себе один балл. Подсчитайте сумму ваших 
правильных ответов. Чем выше вы получили оценку по этому тесту, тем выше на 
сегодняшний день уровень вашего интеллектуального развития, тем лучше ваши 
способности к дальнейшему обучению и познавательной деятельности.  

Если полученная оценка составляет 24 балла и более, то уровень ваших 
интеллектуальных способностей позволяет Вам хоть сейчас приступить к освоению 
широкого круга профессий. Кроме того, уровень Вашего интеллектуального развития 
достаточен для того, чтобы Вы могли рассчитывать на довольно высокую успешность 
выполнения деятельности в любой профессии творческого класса.  

Менее 16 баллов низкая оценка. Низкий результат может быть недостаточно 
надежным вследствие возможных ошибок в соблюдении условий тестирования и 
понимании инструкции. Поэтому невысокий результат тестирования по данному тесту 
ни в коей мере не может быть признаком психологической профессиональной 
непригодности к какой бы то ни было специальности. Только тестирование с помощью 
других методов, может дать и достоверную информацию о психологических 
противопоказаниях к тем или иным профессиям. Или недостаточно высокая оценка по 
данному тесту говорит о том, что вы будете испытывать определенные затруднения в 
процессе профессионального обучения и дальнейшей практической деятельности в 
сфере профессий творческого класса. 
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Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

 
Шкала самомониторинга  
Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на некоторые 
ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или неверное применительно к 
себе. Если предложение кажется Вам верным или преимущественно верным, ответьте 
"Верно", если неверным или преимущественно неверным – "Неверно". 
 

№  Утверждение  
Варианты 
ответа  
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1  Мне трудно подражать поведению других людей  верно  не 
верно  

2  
Я воспринимаю как спектакль свои попытки произвести 
впечатление на других людей или поддерживать отношения с 
ними  

верно  
не 
верно  

3  Мне кажется, что я мог бы быть неплохим актером  верно  не 
верно  

4  Я произвожу на других впечатление человека, испытывающего 
значительно более глубокие эмоции чем это есть на самом деле  

верно  не 
верно  

5  
Я редко нахожусь в центре внимания окружающих меня людей  

верно  
не 
верно  

6  
В различных ситуациях и с разными людьми я веду себя как 
совершенно другой человек  

верно  
не 
верно  

7  
Я могу доказывать только те идеи, в которые я верю  

верно  
не 
верно  

8  
Для того, чтобы не остаться в одиночестве и нравиться другим 
людям я стараюсь быть таким, каким они меня хотят видеть и 
никаким другим  

верно  
не 
верно  

9  
Я могу вводить в заблуждение других людей, демонстрируя 
дружелюбие даже если они не нравятся мне  верно  

не 
верно  

10  Я не всегда такой, каким кажусь  верно  не 
верно  

 
Подсчет результатов: прибавьте себе по одному баллу за ответ "неверно" на вопросы 
№ 1, 5, 7 и за ответ "верно" на все остальные вопросы. Подсчитайте сумму баллов.  
Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, постоянно следят за 
собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением своих эмоций. 
Вместе с тем, у них затруднена спонтанность самовыражения, они не любят 
непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: "я такой, какой я есть в данный момент". 
Люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и открыты, у них 
более устойчивое "Я", мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 
0-3 балла: у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и Вы 
не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Вы способны к искреннему 
самораскрытию в общении. Некоторые считают Вас "неудобным" по причине Вашей 
прямолинейности. 
4-6 баллов: у Вас средний коммуникативный контроль, Вы искренни, но не сдержанны 
в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем поведении с окружающими 
людьми. 
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7-10 баллов: у Вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую 
роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в состоянии 
предвидеть впечатление, которое Вы производите на окружающих. 
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Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе первичной 
профконсультации (методика КОС В. В. Синявского и Б. А. Федоришина) 

Для проведения исследования необходимо подготовить вопросник КОС и лист для 
ответов. Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в группе. Испытуе-
мым раздают бланки для ответов и зачитывают инструкцию: «Вам нужно ответить на 
все предложенные вопросы. Свободно выражайте свое мнение по каждому вопросу и 
отвечайте так: если ваш ответ на вопрос положителен (вы согласны), то в 
соответствующей клетке листа ответов поставьте плюс, если же ваш ответ отрицателен 
(вы не согласны) — поставьте знак минус. Следите, чтобы номер вопроса и номер 
клетки, куда вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят 
общий характер и не могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому 
представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует 
тратить много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые 
вопросы вам будет трудно ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который вы 
считаете предпочтительным. При ответе на любой из этих вопросов обращайте 
внимание на его первые слова. Ваш ответ должен быть точно согласован с ними. 
Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. Нам 
важен не конкретный ответ, а суммарный балл по серии вопросов». 
Вопросник КОС 
1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 
2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей принятию ими вашего 
мнения? 
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших 
товарищей? 
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 
5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств разными людьми? 
6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 
7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или с какими-либо 
другими занятиями, чем с людьми? 
8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы 
отступаете от них? 
9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по 
возрасту? 
10. Любите ли вы придумывать и. организовывать со своими товарищами различные 
игры и развлечения? 
11. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию? 
12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 
сегодня? 
13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 
14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с 
вашим мнением? 
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 
своих обязанностей, обязательств? 
17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 
человеком? 
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18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 
19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 
20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 
21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело? 
23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 
приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 
24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 
интересы ваших товарищей? 
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 
28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 
29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в 
малознакомую вам компанию? 
30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 
31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 
было сразу принято вашими товарищами? 
33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 
34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 
товарищей? 
35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 
приходится говорить что-либо большой группе людей? 
36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 
37. Верно ли, что у вас много друзей? 
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 
39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с незнакомыми 
людьми? 
40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 
своих товарищей? 
1 11 21 31 

2 12 22 32 

3 13 23 33 

4 14 24 34 

5 15 25 35 

6 16 26 36 

7 17 27 37 

8 18 28 38 

9 19 29 39 

10 20 30 40 
Обработка результатов 
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Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и подсчитать количество 
совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям. 
Дешифратор 
Коммуникативные склонности: 
положительные ответы — вопросы 1-го столбца; 
отрицательные ответы — вопросы 3-го столбца. 
Организаторские склонности: 
положительные — вопросы 2-го столбца; 
отрицательные — вопросы 4-го столбца. 

1. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и организаторских 
(Ко) склонностей как отношения количества совпадающих ответов по 
коммуникативным склонностям (Кх), организаторским склонностям (Ох) к мак-
симально возможному числу совпадений (20), по формулам: 

 
Kk = Kx делить на 20        Ko = Ox делить на 20 
Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные 
коэффициенты со шкальными оценками 
Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей 
Кк Ко Шкальная 

оценка 

0.10—0.45 0.20—0.55 1 

0.46—0.55 0.56—0.65 2 

0.56—0.65 0.66—0.70 3 

0.66—0.75 0.71—0.80 4 

0.76—1.00 0.81—1.00 5 
При анализе полученных результатов необходимо учитывать следующие параметры: 
1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. 
2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 
склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют 
себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине 
с собой, ограничивают свои знакомства, 
испытывают трудности в установлении контактов с людьми и, выступая перед 
аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, 
тяжело переживают обиды, проявление инициативы в общественной деятельности 
крайне занижено, во многих делах они предпочитают избегать принятия 
самостоятельных решений. 
3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 
коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людь-
ми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою 
работу, однако потенциал их склон ностей не отличается высокой устойчивостью. Эта 
группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной 
работе по формированию и развитию коммуникативных и организаторских 
склонностей. 
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4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в 
новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих 
знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, 
проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 
общественных мероприятий, способны принять, самостоятельное решение в трудной 
ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 
устремлениям. 
5. Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень высоким уровнем 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они испытывают 
потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся 
к ней. Быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 
коллективе. Инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной 
ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, 
чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую 
компанию, любят организовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы в 
деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы 
удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской деятельности. 

 

 

 

 

 

Тест коммуникативных умений Михельсона 
Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха  
Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества 
сформированности основных коммуникативных умений.  
Инструкция: Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных ситуаций и 
выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее характерное для Вас 
поведение, то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему, 
следовало бы делать.  
Тестовый материал: 
  1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы обычно в 
подобных ситуациях: 
а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 
б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся". 
в) Говорите: "Спасибо". 
г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 
д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону". 
2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему мнению, являются 
замечательными. В таких случаях Вы обычно: 



984 
 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при этом 
говорите: "Нормально!" 
б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше".  
в) Ничего не говорите.  
г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 
д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 
   
3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас получается 
очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" Обычно в таких случаях Вы: 
а) Говорите: "Вы - болван!" 
б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки". 
в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим.  
г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете".  
д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ.  
   
4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то 
говорит Вам: 
  "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была прикреплена к 
плечам".   
  Обычно Вы в ответ:  
а) Говорите: "Во вяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом понимаете!"  
б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа".  
в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы".  
г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки только за 
то, что забыл что-то".  
д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление.  
   
5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это Вас 
расстроило,   
  причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В ответ Вы 
обычно:  
а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать".   
б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете".  
в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас".  
г) Ничего не говорите этому человеку.  
д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!"  
   
6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях Вы:  
а) Никого ни о чем не просите.  
б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня".  
в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого объясняете суть 
дела.  
г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека.  
д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня".  
   
7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях Вы:  
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а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?"  
б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии.   
в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?"  
г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой.  
д) Смеясь говорите: "Вы просто как большой ребенок!"  
   
8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы выглядите 
расстроенным".   
  Обычно в таких ситуациях Вы:  
а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете.  
б) Говорите: "Это не Ваше дело!"  
в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие".  
г) Говорите: "Пустяки".  
д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного".  
   
9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы обычно:  
а) Говорите: "Вы с ума сошли!"  
б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой".  
в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина".  
г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите".  
д) Принимаете свою вину или не говорите ничего.  
   
10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это должно быть 
сделано.   
  Обычно в таких случаях Вы:  
а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать".  
б) Выполняете просьбу и ничего не говорите.  
в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать".  
г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это 
должно быть сделано".  
д) Говорите: "Если Вы этого хотите...", после чего выполняете просьбу. 
   
11. Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно.   
  В таких случаях Вы обычно:  
а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей".   
б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово".  
в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех".  
г) Говорите: "Спасибо".  
д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете.  
   
12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы:   
а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне".  
б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и говорите: "Да, 
спасибо".  
в) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я заслуживаю 
большего.  
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г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите.  
д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо".  
   
13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам:   
  "Извините, но Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно: 
а) Немедленно прекращаете беседу.  
б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда".  
в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа 
приглушенным голосом.  
г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу.  
д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать.  
   
14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких случаях 
Вы:  
а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например:   
  "Некоторые люди ведут себя очень нервно".  
б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!"  
в) Ничего не говорите этому типу.  
г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 
д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди".  
   
15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает у Вас сильное 
раздражение.   
  Обычно в таких случаях Вы:  
а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!"  
б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете".  
в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите.  
г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь".  
д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу.  
   
16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. Обычно в таких 
случаях Вы: 
 
а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь.  
б) Воздерживаетесь от всяких просьб.  
в) Отбираете эту вещь.  
г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и затем 
просите его у него.  
д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования.  
   
17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный предмет для 
временного пользования,  но так как это новый предмет, Вам не хочется его 
одалживать. В таких случаях Вы обычно: 
а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может быть 
когда-нибудь потом".  
б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться им".  
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в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!"  
г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию.  
д) Говорите: "Вы с ума сошли!"   
18. Какие-то люде ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы хотели   
  бы присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно:  
а) Не говорите ничего.  
б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом хобби.  
в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор.  
г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание.  
д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится это 
хобби. 
   
19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы длаете?" Обычно Вы: 
а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 
б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?"  
в) Продолжаете молча работать. 
г) Говорите: "Это совсем Вас не касается".  
д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 
   
20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы:  
а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 
б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать?"  
в) Спрашиваете: "Что случилось?"  
г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре".  
д) Никак не реагируете на это событие.  
   
21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: "С Вами все в 
порядке?" Обычно Вы:  
а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!"  
б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 
в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?"  
г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне".  
д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей".  
   
22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо другого. Обычно в 
таких случаях Вы:  
а) Не говорите ничего.  
б) Говорите: "Это их ошибка!"  
в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я".  
г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек".  
д) Говорите: "Это их горькая доля". 
   
23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш адрес.  В 
таких случаях Вы обычно:  
а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас.  
б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать.  
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в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным.  
г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени.  
д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не должен  
этого делать снова.  
   
24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы:  
а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал".  
б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?"  
в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ.  
г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь.  
д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 
  
25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам осуществить свои 
планы.  В этих условиях Вы обычно:  
а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите.  
б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще".  
в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите".  
г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое".  
д) Говорите: "Я уже приступил к осуществлению других планов. Может быть, когда-
нибудь потом".  
   
26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой ситуации 
Вы обычно:  
а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу.  
б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор.  
в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами.  
г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, 
совершенных Вами.  
д) Ничего не говорите этому человеку. 
   
27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, остановаливается и окликает Вас возгласом 
"Привет!"  В таких случаях Вы обычно:  
а) Говорите: "Что Вам угодно?"  
б) Не говорите ничего 
в) Говорите: "Оставьте меня в покое".  
г) Произносите в ответ "Привет!", представляетесь и просите этого человека 
представиться  в свою очередь.  
д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 
  
Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то есть построен по 
типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте предполагается некоторый 
эталонный вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, 
партнерскому стилю. Стпень приближения к эталону можно определить по числу 
правильных ответов. Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" 
(зависимые) и неправильные "сверху" (агрессивные). Опросник содержит описание 27 
коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных вариантов 
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поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной 
ситуации. Нельзя выбирвать два или более вариантов или приписывать вариант, не 
указанный в опроснике. Авторами предлагается ключ, с помощью которого можно 
определить, к какому типу реагирования относится выбранный вариант ответа: 
уверенному, зависимому или агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число 
правильных и неправильных ответов в процентном отношении к общему числу 
выбранных ответов.  
 
Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций: 
- ситуации, в которых требуется реакция на положительные высказывания партнера 
(вопросы 1, 2, 11, 12)  
- ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на 
отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24)  
- ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются с просьбой (вопросы 
6, 10, 14, 16, 17, 25)  
- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27)  
- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и состояний 
другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22).  
 
Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы выбрали 
(зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой предложенной ситуации в 
соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у Вас 
сформированы, какой тип поведения преобладает?  
Блоки умений:  
 1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника - 
вопросы 1, 2, 11, 12. 
 2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13. 
 3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 
 4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника - 
вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 
 5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 
 6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - вопросы 10, 17, 25. 
 7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20. 
 8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников - 
вопросы 8, 21. 
 9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы 18, 26. 
 10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27. 
 
 
КЛЮЧИ  
№  зависимые компетентные агрессивные 

1.  АГ БВ Д 
2.  АВ Д БГ 
3.  ВД Б АГ 
4.  БД Г АВ 
5.  Г АБ ВД 
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6.  АГ ВД Б 
7.  БГ АВ Д 
8.  АГ В БД 
9.  Д БВ АГ 
10.  БД Г АВ 
11.  БД Г АВ 
12.  БГ А ВД 
13.  АГ В БД 
14.  АВ Д БГ 
15.  ВД Б АГ 
16.  БД Г АВ 
17.  Г АБ ДВ 
18.  АГ В БД 
19.  АВ Д БГ 
20.  ГД БВ А 
21.  Б ГД АВ 
22.  А ВГ БД 
23.  АВ Д БГ 
24.  Г АВ ВД 
25.  В АД БГ 
26.  ВД АБ Г 
27.  БД АГ В 

 
АНКЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ   
  
Инструкция. Ответьте на вопросы предлагаемой анкеты по профессиональному 
самоопределению.  

1. Выбрали ли вы свою будущую профессию?  
2. Назовите избранную вами профессию.  
3. Если вы еще не выбрали профессию, то какие профессии вам нравятся?  
4. Ваши намерения после окончания школы:  

а) буду работать;  
б) попробую поступить в техникум, колледж, ПУ, вуз;  
в) затрудняюсь ответить.  
5.Назовите источники ваших знаний о профессии.  
6. По какому профилю вы собираетесь продолжить трудовое обучение в старших 

классах?  
7. Почему вы выбрали именно этот профиль обучения?  
8. Как вы связываете выбранный профиль обучения со своей будущей работой?  
а) буду работать по этой специальности;  
б) постараюсь приобрести похожую специальность;  
в) буду учиться по родственной специальности;  
г) буду учиться по этой специальности;  
д) выберу другую специальность;  
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е) затрудняюсь ответить.  
9.Хотели бы вы изменить профиль своего обучения?  
а) да;  
б) нет;  
в) не знаю.  
10.Предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей профессии?  
а) не вижу в этом необходимости;   
б) хотелось бы что-нибудь сделать, но не знаю, с чего начать;  
в) частично готовлюсь;  
г) да, готовлюсь к будущей профессии.  
11. Если вы готовитесь к будущей профессии, то укажите, каким образом вы это 
делаете.  
12. Если бы вам представилась возможность, выбрали бы вы вновь тот же профиль 
обучения?  
а) да;   
б) нет;  
в) не знаю.  
13. Какими, по вашему мнению, основными качествами должен обладать специалист 
той профессии, которую вы хотите выбрать?  
14. Какими из этих качеств вы обладаете?  
15. Что вы могли бы порекомендовать кому-либо прочесть о выбранной вами 
профессии?  
16. Нравится ли вам профиль вашего обучения?  
а) очень нравится;  
б) скорее нравится, чем не нравится;  
в) отношусь безразлично;  
г) скорее не нравится;  
д) совершенно не нравится;  
е) не могу сказать.   
17.Если вы не сможете после окончания школы сразу реализовать свои 
профессиональные намерения, что будете делать?  
  


