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Целевой раздел 
 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) разработана на основе: 
 

- ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ МО и Н РФ от 17 декабря 2010 года № 1897), 

- примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з), 

- государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014г. N 295 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы", 

- концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р), 

- приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 года, 

регистрационный №24480), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1645 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 февраля 2015г., регистрационный № 35953), 

- концепции духовно-нравственного развития, 

- анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

Школе, а также социального заказа родителей школьников. 
 

Характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее ООП СОО) 
 

Цели 

образовательной 

программы 

- 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. 

- выработки устойчивой потребности в самообразовании;



-воспитания нравственности, гражданственности, 

патриотизма, уважения к национальной культуре и 

истории. 

- оказание помощи в осознанном выборе будущей профессии. 
 

Задачи 

образовательной 

программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контингент 

обучающихся 

Порядок приема 

обучающихся 

- формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, 

реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план), 

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. 

Юноши и девушки 15-17 лет, которые изъявили желание 

обучаться по данной образовательной программе. 

В 10 общеобразовательные классы принимаются лица, 

успешно завершившие образовательную программу основного 

общего образования (5-9).



 

Формы получения 

образования 

Система текущей и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Учебные предметы, по 

которым 

установлена 

обязательная 

итоговая 

аттестация 

Применение 

современных 

образовательных 

технологий 

Предполагаемый 

конечный результат 

Очное обучение 
 

Оценивание обучающихся проводится по пятибалльной 

системе, по Положению о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся утверждено пр.269 от 28.08.2020г. 
 

В 11-х выпускных классах: 2 обязательных предмета в форме 

ЕГЭ по математике (базовый или профильный уровень), 

русскому языку, по выбору в форме ЕГЭ из числа 

изученных в данной образовательной программе, защита 

проекта 
 

- личностно ориентированное обучение; 

- уровневой дифференциации; 

-активные и интерактивные методы с применением 

информационно - коммуникационных технологий. 

Обучающийся, успешно освоивший данную образовательную 

программу: 

- интеллектуально развит, обладает знаниями, отвечающими 

требованиям государственных образовательных стандартов; 

- умеет применить в практической работе теоретические 

знания, умения, а также самостоятельно добывать новые 

знания; 

- сформировано ценностное отношение к жизни, свободе, 

справедливости, гуманности, толерантности; 

- владеет разносторонними знаниями, стратегиями поведения, 

позволяющими ценить и укреплять собственное здоровье; 

- ведет и распространяет здоровый образ жизни, занимается 

спортом; 

- умеет адаптироваться к сложным проблемам взрослой жизни; 

- сформировано мировоззрение, гражданская позиция, 

уважение к истории страны, краю, городу, району; воспитано 

чувство патриотизма 
 
 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 
 

1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную     жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;



- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного     мнения,     готовность и     способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 
 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 
 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 
 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

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

служению Отечеству, его защите; 
 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 
 

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

проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 
 

- 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 

готовность к договорному регулированию отношений 

организации; 

социальной     солидарности, 

в группе или социальной 

 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 
 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное,      ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 
 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста,      взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 
 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 
 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 

-           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. 
 
 
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
 

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

можно определить, что цель достигнута; 
 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;



-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 

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

необходимые для достижения поставленной цели; -выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 
 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; -сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
 

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, 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

учитывая 

-менять и 

 

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.



1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

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

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

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и 

основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 
 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 
 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа 

результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 
 

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.3 
 

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. 
 

1.2.3.1. Русский язык 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.



 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
 

1.2.3.2. Литература 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:



- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать     их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:



- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; о важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; об историко-культурном подходе 

в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; о соотношении и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 
 

1.2.3.3. Элективный курс «Теория и практика написания сочинения» 
 

«Теория и практика написания сочинения» 
 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

• основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 

• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

• применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

• соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

• понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

• оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 

письменной экзаменационной работе. 
 

1.2.3.4. Родной русский язык 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

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

защите; 

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

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



– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность,       креативность,       готовность       и способность к       личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к 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; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,       учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи;



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

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

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты       определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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



– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
 
 

1.2.3.6. Английкий язык



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. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; отделять в 

несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в 

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

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии 

с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

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



речи наиболее распространенные фразовые глаголы;определять принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам;догадываться о значении отдельных слов на основе сходства 

с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;распознавать и 

употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

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

Грамматическая сторона речи 
 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими        конструкциями в        соответствии        с коммуникативной 

задачей;употреблять     в     речи     различные коммуникативные     типы предложений: 

утвердительные,        вопросительные        (общий,        специальный,        альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year);употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

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

unless;употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 
 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

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

doing something; stop talking; употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to 

do, learn to speak; употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

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

речь; использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

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

в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect; употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
 

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

must/have to/should; need, shall, could, might, would); согласовывать времена в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого; употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

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

сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; употреблять 

предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения: 

Говорение, диалогическая речь



Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; проводить 

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

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на 

основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения 

и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); употреблять 

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

страдательного залога; употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; употреблять в 

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

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

для обозначения регулярных действий в прошлом; употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; использовать широкий 

спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

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

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь



– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

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

изученной тематики. 
Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

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

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 
Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

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

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

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

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… 

/Barely did I hear what he was saying…); 

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

Continuous, Past Simple, Present Perfect 
 

1.2.3.6. Элективный курс «Деловой английский» 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Старшеклассники получат возможность: 

• расширить знания о деловом общении на английском языке;



• овладеть навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности; 

• формирования основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной). 

Метапредметные результаты: 

Старшеклассники будут иметь возможность для развития/формирования: 

• умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

• умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом нравственных ценностей; 

• умения планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать; 

• навыка познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыка 

разрешения проблем; 

• способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 

Предметные результаты освоения курса: 

Выпускники получат возможность научиться/овладеть: 

• лексическим запасом в соответствии с темами и сферами общения экономического 

профиля; 

• пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом деловых, 

стилистических и языковых норм; 

• читать и переводить различные деловые документы; 

• проводить переговоры по телефону с деловыми целями на английском языке; 

• писать деловые письма в соответствии с требованиями делового этикета. 

• работать в команде, вместе находить решения деловых проблем; 

• планировать рекламные кампании; 

• выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

• работать с соответствующей справочной литературой. 
 
 

1.2.3.7. История 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 
– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 
систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами);



– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– -находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 
Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных 
знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 
результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 
исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 

–  давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 
 

1.2.3.8. Обществознание 

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; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; 

– иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов;



– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в        стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика



– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей 

в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; характеризовать 

государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 
 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий;



– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; применять 

знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

Оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; объяснять специфику взаимовлияния двух миров 

социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 
 

Экономика 

– 
 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

Выделять и формулировать характерные особенности 

рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя;



– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; 

– давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 
 

Социальные отношения 
 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных 

условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; 

– оценивать роль толерантности в современном мире; 
 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

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

России. 
 

Политика 
 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
 

Правовое регулирование общественных отношений



– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 
 
 

1.2.3.9.Элективный курс «Трудные вопросы обществознания» 
 

1.2.3.10. 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 российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и обще- человеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному 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 младше- го возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полез- ной, 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 от- ношение 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 ре- шении личных, общественных, государственных, общенациональных 

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, 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 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, 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 Феде- рации, 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, 

вы- работки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– 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; 

– 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; 

– 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 

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 

– 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; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 
 

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. 

– 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; 

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; 
 

В результате изучения права на уровне среднего общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

№ Формируемые УУД 
 
1 Личностные УУД 

10 класс 
 
– Включают готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

сформированность их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных 

и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в деятельности, 

социальные компетенции, 

правосознание, способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы, способность 

к осознанию российской 

идентичности в 

поликультурном социуме; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека, осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 
современном обществе; 

совершенствование собственной 

речевой культуры; 

формирование у учащихся 

11 класс 
 
– Освоение 

гуманистических традиций и 

ценностей современного 

общества, уважение прав и 

свобод человека, осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

– -совершенствование 

собственной речевой культуры. 

– -формирование у 

учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

– - осознание роли 

русского языка как 

государственного языка РФ; 

– - готовность практически 

использовать русский язык в 

межличностном и



 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения; формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

личностное самоопределение 

учащихся в отношении их 

будущей профессии, их 

социальная адаптация в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

реализация мотивов 
образовательной деятельности 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

принятие системы ценностных 

отношений друг к другу и 

учителю; проявление 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз 
 

2 Регулятивные УУД – - 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 

межнациональном общении; 

– - личностное 

самоопределение учащихся в 

отношении их будущей 

профессии, их социальная 

адаптация в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями 

– -реализация мотивов 

образовательной деятельности 

на основе 

личностноориентированного 

подхода, 

– -принятие системы 

ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

– -Понимание ценности 

науки для удовлетворения 

производственных и культурных 

потребностей человека. 

– - проявление личностных, 

в том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от внешних и 

внутренних угроз 
 
 
 
 

– - умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения 

задач; 

– - умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем и 

организовывать сотрудничество 

для их решения; 

– - умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

– -умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную тему 

– -умение демонстрировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в учебных и 

неучебных ситуациях.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Познавательные 

УУД 

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 

– -способность и 

готовность к самостоятельному и 

непрерывному изучению 

предмета. 

– -способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, 

общественную и др., 

контролировать и 

корректировать деятельность, 

давать ее оценку 

– -умение генерировать 

идеи и определять средства для 

их реализации 

– -проявление способности 

к мобилизации сил и энергии в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– -проявление способности 

к волевому усилию к выбору в 

чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий; 

– -уметь вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта. 

– -умение оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

– - моделирование 

пространственных ситуаций; 

– - использование 

индуктивного умозаключения; 

– - умение приводить 

контрпримеры; 

– -знания норм русского 

литературного языка и речевого 

этикета и использование их в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

– -создание текстов, 

различных по жанру и стилю, с 

учетом сферы и ситуации 

общения; владение 

обществоведческой 

терминологией; 

– -владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать 

факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Коммуникативные 

УУД 

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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– - 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 

выводы); 

– -способность к решению 

творческих задач, участие в 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

– -понимание различий 

между исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их объяснения; 

– -овладение 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных 

фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических 

моделей, процессов или явлений; 

–           -овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

– - освоить приемы 

действий в чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера; 

– -уметь анализировать 

явления и события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения. 

– - умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

– - умение контролировать, 

корректировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

– -написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений; 

классных и домашних 

творческих работ, создание 

рефератов на литературные и 

общекультурные темы; 

– -дальнейшее развитие и 

активное проявление 

коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной), включая



 

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. 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

– -готовность практически 

использовать приобретенные 

знания по предмету; 

– -владение навыками 
организации и участия в 

коллективной деятельности; 

– -объективное 

определение своего вклада в 

общий результат; 

– -строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми; 

– - развитие навыков 

взаимодействия с окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во время и при 
ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
 
 

1.2.3.11. Элективный курс «Экономическая география» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

10 класс 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

6) толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10)эстетическое отношение к миру; 

11)принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;



12)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

14)сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

10 класс 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов. 

Предметные результаты. 

10 класс 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность процессов комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Источники географической информации 

в 10 классе: 

Страны современного мира 

Выпускник научится объяснять:



основные географические понятия; 

принципы различных типологий стран; 

различия между странами различных типов. 

Выпускник получит возможность определять: 

тип страны по предложенным признакам. 

География населения мира 

Выпускник научится объяснять: 

особенности динамики численности населения мира; 

особенности состава населения; 

специфику половозрастных пирамид для разных стран; 

особенности распространения мировых религий; 

рисунок размещения населения; 

направление и характер миграционных процессов; 

характерные черты современной урбанизации. 

Выпускник получит возможность определять: 

перспективы изменения численности населения мира; 

демографические параметры по предложенным статистическим данным; 

специфику населения страны по имеющейся половозрастной пирамиде; 

регионы с преобладанием отдельных языков и религий; 

параметры, характеризующие размещение населения; 

параметры миграционных процессов; 

особенности размещения крупных городов. 

Мировые природные ресурсы 

Выпускник научится объяснять: 

особенности взаимоотношения природы и человека; 

географию размещения природных ресурсов мира; 

специфику ресурсов Мирового океана; 

принципы рационального природопользования; 

сущность экологических проблем. 

Выпускник получит возможность определять: 

обеспеченность стран различными видами природных ресурсов; 

особенности размещения различных видов природных ресурсов; 

перспективы использования различных видов природных ресурсов; 

суть экологических проблем и возможные пути их решения. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Выпускник научится объяснять: 

влияние международного разделения труда на формирование мирового хозяйства; 

типологию стран по их роли в системе мирового хозяйства; 

суть современной НТР; 

особенности влияния НТР на размещение и отраслевую структуру мирового 

хозяйства. 

Выпускник получит возможность определять: 

тип стран по роли в мировом хозяйстве; 

определять старопромышленные и новые промышленные районы. 

Отрасли мирового хозяйства 

Выпускник научится объяснять: 

особенности отраслей мирового хозяйства; 

основные тенденции развития отраслей в настоящее время; 

географию отраслей мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность определять: 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы мира; 

факторы, определяющие международную специализацию стран;



страны-лидеры в различных отраслях на основании статистических данных. 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится объяснять: 

причины возникновения и суть глобальных проблем; 

основные принципы стратегии устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность определять: 

взаимосвязь глобальных проблем между собой.



1.2.3.12. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 
 

 
 

Раздел 
 

Цели 

освоения 

предмета 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

I. Выпускник научится             III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Для использования в Для развития мышления, 

повседневной жизни и использования в повседневной 

обеспечения возможности жизни 

успешного продолжения и обеспечения возможности 

образования по успешного продолжения 

специальностям, не связанным образования по 

с прикладным использованием специальностям, не 

математики связанным с прикладным 

использованием математики 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

II. Выпускник научится            IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Для успешного продолжения Для обеспечения 

образования возможности успешного 

по специальностям, продолжения образования по 

связанным с прикладным специальностям, связанным с 

использованием математики осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич 

еской 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: 
конечное множество, 

элемент множества, 
подмножество, 

пересечение и 
объединение множеств, 

числовые множества на 
координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 

 Оперировать2         понятиями: 

 конечное              множество, 

элемент               множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые      множества      на 

координатной             прямой, 

отрезок,                   интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с         выколотой         точкой, 

 

Свободно оперировать3 

понятиями:          конечное 

множество,            элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность      множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок,               интервал, 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем; 

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 
 
 

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

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 3 

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

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



 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример; 

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой; 

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

числовые множества на 

координатной      прямой 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение,        отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные             утверждения, 

причина,                  следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически      на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения                       для 

обоснования        истинности 

утверждений. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества                           на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений; 

 проводить доказательные 

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 

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 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения                   в 

ситуациях повседневной 

жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Свободно оперировать  
понятиями: целое число, 
делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

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 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число,                множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел,           обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное                число, 

рациональное           число, 

множество рациональных 

чисел,       иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество 

действительных чисел, 

геометрическая 

интерпретация 

натуральных,           целых, 

рациональных, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные



 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа; 

изображать точками на 

числовой прямой целые 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства; 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

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; 

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



 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах; 

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод 

величины угла из 

радианной меры в 

градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и 

вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач 

 

 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 

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 

неравенств 

а 

практического 

характера; 

выполнять практические 

расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 
решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d 
(где d можно 

числовые значения реальных 

величин, конкретные 

числовые характеристики 

объектов окружающего 

мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

с использованием разных 

систем измерения; 

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Свободно оперировать 

понятиями:        уравнение, 

неравенство, 

равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, 

являющееся      следствием 

другого              уравнения, 

уравнения, равносильные 

на                      множестве, 

равносильные 

преобразования 

уравнений; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип 

и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем;



 

представить в виде 

степени с основанием a) 
и простейшие 

неравенства вида ax < d 

(где d можно 
представить в виде 

степени с основанием 
a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

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

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения     и     системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

замена переменных;  
использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на  

тригонометрической 

окружности         множество 

решений               простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или       решений 

неравенств в соответствии 

с дополнительными  
условиями и ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать  
уравнения,                 системы 
уравнений и неравенства при 
решении        задач        других 
учебных предметов; 

 использовать уравнения и 
неравенства для построения  
и исследования простейших 
математических моделей 
реальных ситуаций       или 
прикладных задач; 

 

решать разные виды  

уравнений и неравенств и 
их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й  
и 4-й степеней, дробно-
рациональные и 
иррациональные;                     
овладеть           основными 
типами показательных, 
логарифмических, 
иррациональных,                     
степенных уравнений и 
неравенстви 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 

 

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



 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 
уравнения, неравенства или  

системы                результат, 
оценивать                            его 

правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 

Функции Оперировать на базовом Оперировать понятиями: Владеть понятиями: Достижение результатов



 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции; 

 определять значение 

функции         по        значению 

аргумента     при     различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных 
функций; 

описывать по графику и в 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь 

применять эти понятия 

при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее 

график и уметь 

применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь 

применять свойства 

раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков



 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, 

используя свойства функций 

и их графиков. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие              значения, 

промежутки возрастания и 

убывания                   функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

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



 

удовлетворяющей 
приведенному набору  
условий (промежутки 
возрастания / убывания, 
значение функции в 
заданной точке, точки  
экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.); 

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной       практической 

ситуации; 

определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

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.)



 

Элементы 

математи 

ческого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи 

между промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций,             используя 

справочные материалы; 

 исследовать в 

простейших случаях

 функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики       многочленов       и 

простейших      рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

числовые 

последовательности и 

уметь сравнивать 

бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности; 

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и 

их комбинаций; 

 исследовать функции 

на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 

применять     к решению 

задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть                понятием 
касательная     к     графику 

 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных         функции 

одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат 

математического 

анализа для исследования 

функций     и     построения 

графиков, в том числе 

исследования                   на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной      функции 

для решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными        высших 

порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статисти 

ка и теория 

вероятнос 

тей, логика 

и 

комбинато 

рика 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 
 
 
 
 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные 

результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости       случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании 

и дисперсии случайных 

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 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора, 

понятием генеральная 

совокупность и выборкой 

из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и     вероятность 

события,         сумма и 

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 
 
 
 
 
 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии;



 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять 

вероятности событий

 на основе 

подсчета числа исходов. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

величин; 

 иметь представление о 
нормальном распределении и 
примерах                 нормально 
распределенных случайных 
величин;                                        

 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 
условной вероятности и о  
полной вероятности, 
применять их в решении 
задач;  

иметь представление о важных 

частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач; 
 иметь представление о 

корреляции случайных 
величин,          о          линейной  
регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

 

 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 
 выбирать подходящие  

методы     представления и 
обработки данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

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 

распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших          чисел          и 

выборочного            метода 

измерения вероятностей; 

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 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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текстовые 

задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решать несложные  
текстовые задачи 

разных типов; 
 анализировать условие  

задачи,                        при 
необходимости строить 
для ее          решения 
математическую                   
модель; 

 понимать и 

использовать              для 
решения                 задачи 

 

больших чисел в социологии, 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решать задачи разных 

типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

выбирать          оптимальный 

метод       решения       задачи, 

рассматривая         различные 

методы; 

строить модель решения 

задачи,                    проводить 

доказательные 

рассуждения; 

решать задачи, требующие 

 

 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 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи,                 выбирать 

оптимальный             метод 

решения                   задачи, 

рассматривая     различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения                 при 

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 
 
 
 
 

Достижение результатов 

раздела II



 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся              в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с 

избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные,      необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных       решений, 

выбирая          из          них 

оптимальное                 по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте            условия 

задачи,              выбирать 

решения,                       не 

противоречащие 

перебора вариантов, 

проверки     условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в     контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту; 

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы,                   графики, 

диаграммы; 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие           перебора 

вариантов,           проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения,     не 

противоречащие 

контексту; 

 переводить при 

решении задачи 

информацию из одной 

формы записи в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы,               графики, 

диаграммы. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 
предметов



контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний



 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические       задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперировать понятиями:  
точка, прямая, плоскость в 
пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 
и плоскостей;  

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть геометрическими  

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических  

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать 

определения 
геометрических фигур,  
выдвигать гипотезы о 
новых        свойствах и 
признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 
или конкретизировать  
результаты на новых 
классах фигур, проводить 

в      несложных      случаях 

классификацию фигур по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иметь представление об 

аксиоматическом 
методе; 

владеть понятием 

геометрические       места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских      и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы      косинусов      и 

синусов для трехгранного 

угла; 

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы          и          уметь 

применять        его при 

решении задач;



 

простых объемных 

фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади 

поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач 

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 

 

 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



 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

жизненными объектами 

и ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников) 

практического характера и 

задач из других областей 

знаний 

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; 

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



 

 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; 

 владеть              понятиями 
пирамида, виды пирамид, 

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



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



 

 
 

Векторы и  
координат 

ы в 

пространс 

тве
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История  
математик 

и 
 
 

 

 
 

Оперировать на базовом  

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве; 

находить координаты 

вершин          куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Описывать отдельные  

выдающиеся 

результаты, полученные 

в         ходе         развития 

математики как науки;  

знать примеры 
математических 

 
 

Оперировать понятиями 

декартовы     координаты в 

пространстве,            вектор, 

модуль вектора, равенство 

векторов,             координаты 

вектора,         угол         между 

векторами,              скалярное 

произведение           векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов     и     произведение 

вектора     на     число,     угол 

между                   векторами, 

скалярное          произведение, 

раскладывать     вектор     по 

двум               неколлинеарным 

векторам; 

задавать плоскость 

уравнением     в     декартовой 
системе координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

интерпретировать 

результат 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

 Иметь представление 

о вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение результатов 

раздела II



 

 
 
 

 
 
 

Методы  
математик 

и 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Применять известные  

методы при     решении 

стандартных 

математических задач; 

замечать                          и  

характеризовать 

математические 

закономерности в  

окружающей 

действительности; 

приводить          примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе  

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 
 
 
 
 
 
 

Использовать основные  
методы доказательства, 

проводить     доказательство 

и выполнять опровержение; 

применять основные 

методы                       решения  

математических задач; 

на основе математических 

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

применять простейшие 
программные     средства и  
электронно- 

коммуникационные системы 

при решении 

математических задач 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и                          выполнять 

опровержение; 

применять основные 

методы                   решения 

математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в 

природе характеризовать 

красоту и совершенство 

окружающего      мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные 

системы     при      решении 

математических задач; 

пользоваться 

прикладными 

программами                     и 

программами символьных 

вычислений                    для 

исследования 

 
 
 
 
 
 
 
Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики)



математических объектов



 

1.2.3.13. Информатика 
 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего 

диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 

истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных



высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

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

стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

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

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

Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, 

хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую



программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

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

для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных     и     мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию     компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

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

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

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

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

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

–      использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

–      организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

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



– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

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

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

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

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

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

числе статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

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

системами с помощью веб-интерфейса. 

 
 

1.2.3.14. Элективный курс «Основы графики и черчения» 
 
 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса 

Личностные результаты освоения черчения 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

- проявление технико-технологического познания при организации своей деятельности;



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- овладение элементами организации умственного труда; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; 

- подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического 

и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой 
 

Выпускник научится: 

 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов 

и их частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение;



 основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

 основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

 основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

 применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи 
 
 
 

1.2.3.15. Элективный курс «Язык Python: основы программирования» 

Личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов 

Метапредметные результаты: 

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 

Предметные результаты: 

После изучения курса учащиеся должны: 

• владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

• владеть стандартными приёмами написания программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ на 

языке Python; 

• знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

• знать особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

• иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python? 

• знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

• иметь представление о величине, ее характеристиках, 

• знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

• знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных, 

• иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, словарь,



• иметь представление о составе арифметического выражения; 

• знать математические функции, входящие в Python, иметь представление о логических 

выражениях и входящих в них операндах, операциях и функциях, 

• уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, 

которые могут в них входить, 

• знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

• иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

• уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

• уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

• иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структурно-

ориентированного языка высокого уровня, 

• знать правила описания функций в Python и построение вызова, 

• знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными, 

• знать область действия описаний в функциях, 

• иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python, 

• владеть основными приемами формирования процедуры и функции, 

• знать свойства данных типа «массив», «матрица» 

• уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов, поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в нечисловых 

массивах, 

• уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате. 
 
 

1.2.3.16. Физика.Астрономия 

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; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.



Выпускник на углубленном уровне научится: 
 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
 

1.2.3.17. Физическая культура 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры;



– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

1.2.3.18. 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; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);



– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

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

пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;



– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

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

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности;



– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;



– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

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

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;



– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат;



– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

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

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.



Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 
 

– 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. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №8» г.Гая 
Оренбургской области     (далее – система оценки) является частью системы оценки и 
управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 
оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах учителей предметников МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской 

области в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 
внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая



аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 
государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 
обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 
повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 
образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 
результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 
оценочные процедуры,       обеспечивающие       определение       динамики достижения 
обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают     планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.); 

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

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими: 

– для профильных предметов предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 
профильного; 
планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся



решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 
определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее 
значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 
 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

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 используется 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, 
используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы 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»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и 
для отдельных групп предметов (например, для предметов социально-гуманитарного 

цикла). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 
проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– 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. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта. 
 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта разработаны требования к индивидуальному 
проекту, которые включают следующие рубрики: 

 

организация проектной деятельности, 

порядок и требования к выполнению проектной работы, 

порядок и требования к защите проекта; 

критерии оценки проектной работы и проектной деятельности в целом. 
 

Главным требованием к организации проектной деятельности является самостоятельный 
выбор обучающимися как темы проекта, так и руководителя проекта. Тема проекта 
утверждается, план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 
руководителем проекта.



Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) 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.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм; 

2) подготовленный обучающимся паспорт проекта. 
 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. Защита проекта осуществляется на школьной 
конференции, что дает возможность публично представить результаты работы над проектами 
и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 
деятельности. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с паспортом проекта, презентации обучающегося. 
 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 
 

сформированность познавательных универсальных учебных действий (далее -
УУД) как способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении сформулировать тему, обосновать ее 
актуальность и выбрать адекватные приемы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов, обоснование и создание модели, 

объекта, творческого решения; 
 

сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении самостоятельно 
ставить цели и задачи, планировать и управлять своей деятельностью во времени, 
использовать имеющиеся и привлекать недостающие ресурсы, осуществлять выбор 
оптимальных приемов деятельности; 

 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, логично и обоснованно в соответствии с 
темой использовать имеющиеся знания способы действий; 

 

сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в способности ясно 
 

изложить содержание выполненной работы, представить ее результаты, четко и 
аргументированно ответить на вопросы. 

 

Результаты выполненного проекта описываются как на основе интегрального (уровневого) 
подхода, так и на основе аналитического подхода. При интегральном описании результатов 
выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
паспорта, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом 
выделяются уровни сформированности навыков проектной деятельности: базовый, 
повышенный, высокий. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени



самостоятельности обучающегося в ходе выполнении проекта, поэтому выявление и 
фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 
– только с помощью руководителя проекта, является основной задачей оценочной 
деятельности. 
 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном или высоком уровне, принимается при 
условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 
(способности 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт, презентация) 

не дают оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 
продукт, отвечающий исходному замыслу; оформленный по правилам паспорт 
проекта, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
 

Далее используется аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 
показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

 

Уровни 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности 

Базовый уровень 
 
 
 

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

Общее количество баллов по 

всем критериям 
 
 

4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырѐх 

критериев) 

7 - 9 первичных баллов 

10 - 12 первичных баллов 

Оценка / отметка 
 
 
 
 
 

«удовлетворительно» / «3» 
 

«хорошо» / «4» 

«отлично» / «5» 
 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «индивидуальный проект» в 
классном журнале и личном деле. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 
о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в средние 
специальные и высшие учебные заведения. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 
обучающихсяшколы производить значимый для себя и/или для других людей 
продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в МАОУ «СОШ №8» г.Гая 

Оренбургской области. 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов в МАОУ «СОШ №8» г.Гая 
области     представляет     собой     оценку достижения     обучающимися 

 

Оренбургской 
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 отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа/лабораторная 
работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 
– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 
критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 
работ; 

- график контрольных мероприятий. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие уровни: 

 

Уровень 

достижений 

Высокий уровень 

достижений 

Краткая характеристика 
 

Полное освоение планируемых 

результатов, высокий уровень 
овладения учебными действиями и 

сформированностью устойчивых 
интересов       к данной предметной 

Оценка 
 

«отлично» 

Отметка 
 

«5» 

 

 

Повышенный уровень 

достижений 

области 

Достаточно глубокое освоение «хорошо» «4» 

планируемых результатов, уровень 

овладения учебными действиями и 
 
 
 

сформированностью интересов к 

 

Базовый 
достижений 

данной предметной области 

уровень Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках 

 

«удовлетвори «3» 
тельно»/



 
 

Пониженный уровень 
достижений 

диапазона (круга)выделенных 

задач. 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, не освоено и 

половины планируемых 

результатов, осваиваемых 

большинством обучающихся; 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом ученик может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Требуется 

специальная диагностика 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

«зачтено» 
 

«неудовлетво «2» 
рительно» 

 

Особенности оценки по отдельным предметам зафиксировано отдельным Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области Положение 
утверждено на Педагогическом совете МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 
администрацией МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области в начале 10-го класса и 

выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к 
чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 
собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 
адекватных базовой 
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 
методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 
информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и



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

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
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. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области на уровне среднего общего образования и 

проводится в конце каждого полугодия (или в конце каждого этапа обучения внутри учебного 
года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 
итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных     измерительных 
материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне 
выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 
образовательной организации. 
 

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 

МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области. 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 государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 
соответствующим образовательным программам МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской 
области. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения.



В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся МАОУ «СОШ 
№8» г.Гая Оренбургской области. 

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 и 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 МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области 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, а также устные формы. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области является 
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 
проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 
социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 
информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 
по следующим критериям. 

– 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 МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя.



Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании.



2. Содержательный раздел 
 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно – исследовательской и проектной деятельности 
 

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. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области является 

организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности;



- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы 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. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности



Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 

ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия 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 происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий 

в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие 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 универсальных учебных действий 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, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием



связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий 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. 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. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;



- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 

и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;



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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен ориентирован на полидисциплинарный 

характер и касается ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 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; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.



2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

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

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

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником 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. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 

социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 

проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 

бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 бизнес-проектирование; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное.



2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы;



- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 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 образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной



организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 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. 

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет 

о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных 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 носит полидисциплинарный характер;



 в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

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

события, педагогами разрабатывается 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 доводятся до участников 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся могут 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 обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

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

для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта.



В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации. 

Проектная работа 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 известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются 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 создаются экспертные комиссии, в которые должны 

входят педагоги и представители администрации Школы, 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 предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяется Положением «О 

ведении Электронного Журнала в школе»; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

Школой доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой планируется привлекать специалистов 

и ученых из различных областей знаний. 

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).



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 
 

2.2.1. Русский язык 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования 

 

Планируемые личностные результаты: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к 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; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.



 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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



деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;



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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы).



Содержание учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования 

 

Базовый уровень 

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

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

языка. 

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

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

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

письмо. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

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

общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

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

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

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

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

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

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

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка.



Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

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

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и 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 

10 КЛАСС 

 

№ п/п Раздел, тема Основное содержание по темам Кол-

во 

часов 

1. Язык. Общие Язык как система. Основные уровни языка. 6 

сведения о языке. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Основные разделы Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

науки о языке история народа. Проблемы экологии языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

2. Речь. Речевое Речь как деятельность. Виды речевой 15



общение 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 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

3. Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные 13 

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. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Резерв 1 
 

Итого 35 
 
 
 
 

 
 
 

№ Раздел, тема 

п/п 

 

1. Язык. Общие 

Тематическое планирование 

11 КЛАСС 

Основное содержание по темам Кол-

во 

часов 

Формы существования русского национального 5 

сведения о языке.        языка       (литературный       язык,       просторечие, 

Основные разделы      народные            говоры,            профессиональные 

науки о языке               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. 

Совершенствование орфографических          и 

 

2. Речь. Речевое 

общение 

пунктуационных умений и навыков. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, 18 

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. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

3. Культура речи Культура научного и делового общения (устная и 9 

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 

 

Резерв 2



Итого 34 
 
 
 

(Приложение 1 КТП, КИматериалы, темы проектов, критерии оценивания)



2.2.2. Литература (базовый) 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования 
 

Планируемые личностные результаты 

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

познанию себя: 

– ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся 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 учащихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия);



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

- 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 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. 

 

Предметные результаты: 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

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

и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

•     определять     контекстуальное     значение     слов и     фраз,     используемых     в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),



оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;



имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Базовый уровень 

Введение 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

Литература первой половины XIX века. Обзор русской литературы первой половины XIX век(повторение) 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы. 

Литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы второй половины XIX 

века. Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 
 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в 

пьесах драматурга). 

Для чтения и изучения 

«Гроза». Драма «Гроза». Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города 

Калинова. Образ Катерины в драме А. Н. Островского «Гроза». Нравственная проблематика 

пьесы А. Н. Островского «Гроза»: тема греха, возмездия и покаяния. Драма А. Н. Островского 

«Гроза» в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» (фрагменты) 

Для самостоятельного чтения 

«Бесприданница». 

И. А. ГОНЧАРОВ. Жизнь и творчество. 

Для чтения и изучения 

«Обломов». Глава «Сон Обломова» и ее роль в романе И. А. Гончарова «Обломов». Система 

образов, прием антитезы в романе И. А. Гончарова «Обломов». Тема любви в романе И. А. 

Гончарова «Обломов». Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной детали в романе И. А. Гончарова «Обломов». Роман И. 

А. Гончарова «Обломов» в оценке русской критики: 

Н. А.Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин «Обломов», 

роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Для самостоятельного чтения



«Обыкновенная история». 

И. С. ТУРГЕНЕВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Сюжет, композиция, система 

образов романа. Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». «Отцы» в романе И. 

С. Тургенева «Отцы и дети». Любовь и дружба в романе. Второй круг жизненных испытаний. 

Смерть Базарова. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев «Базаров» (фрагменты). 

Для самостоятельного чтения 

«Дворянское гнездо». 

Из поэзии середины XIX века 

Н. А. НЕКРАСОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба!..». Особенности некрасовского лирического героя. 

Для чтения и бесед 

«Колыбельная песня», стихотворения, посвящённые А.Я.Панаевой, «Еду ли ночью по улице 

темной...» 

Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как 

выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. 

Некрасов о высоком назначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических жанров с 

прозаическими; широкое использование фольклора. 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народнопоэтическая 

основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема 

судьбы России («Пир на весь мир»). 

Ф. И. ТЮТЧЕВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...») 

Для чтения и бесед 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Слезы людские, о слезы людские...», «Осенний 

вечер». 

А. А. ФЕТ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», 

«Еще майская ночь». 

Для чтения и бесед 

«Я пришел к тебе с приветом...», «Какая грусть! Конец аллеи…», «Ласточки пропали…» 

Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение 

волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение мимолетных, изменяющихся 

состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).



Для чтения и изучения 

«Средь шумного бала, случайно...», «Коль любить, так без рассудку...», «Вновь растворилась 

дверь на влажное крыльцо...». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. Стихия любви в лирике 

поэта. 

«Сон Попова». Сатирические произведения поэта как проявление его жизненной позиции. 

Козьма Прутков. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического 

конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской 

позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории. 

Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы 

мира. «Двойники» Раскольникова и их художественная роль. Образ Сонечки Мармеладовой. 

Проблема нравственного идеала автора. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя» Н. Н. Страхов 

«Преступление и наказание» (фрагменты). 

Для самостоятельного чтения 

«Идиот». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и бесед 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, 

проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении. 

Н. С. ЛЕСКОВ. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Очарованный странник». Художественный мир повести. Писатель и его главный герой. 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается над чертою 

простой нравственности» (Н. С. Лесков). Язык рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. 

Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 

событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 

Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты бытия. 

«Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах 

человеческой воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее героев 

— простых солдат — как художественное открытие Толстого. Единство картин войны и мира 

и философских размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль 

портретных деталей и внутренних монологов). Картины природы в романе. 

Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. 

Для самостоятельного чтения 

«Севастопольские рассказы».



ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

М. ДЖАЛИЛЬ. Обзор творчества «Варварство». Соотношение национального и 

общечеловеческого. Приём параллелизма. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; 

обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». Проблема двоемирия в 

произведении. 

Э. По «Ворон». Образ Ворона в русской и зарубежной литературе. 

О. де Бальзак «Отец Горио». Проблема выбора в произведении. 

О. Уайльд «Счастливый принц». Счастье делать добро. 
 

11 класс 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА ВЕКОВ И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Обзор русской литературы рубежа веков и первой половины ХХ века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа ХIХ-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. "Социалистический реализм». 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема "художник и власть". 

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Обзор русской поэзии начала XX века 

Символизм как литературное направление начала XX века. Общая характеристика. 

В. Я. БРЮСОВ, К.Д.БАЛЬМНОТ. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения Брюсова: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

Стихотворения Бальмонта: «Я мечтою ловил уходящие тени», «Я в этот мир пришёл, чтоб 

видеть Солнце…», «Безглагольность» Проблематика и стиль произведений поэта. 

Акмеизм как литературное направление начала XX века. Общая характеристика. 

Н. С. ГУМИЛЕВ. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Футуризм как литературное направление начала XX века. Общая характеристика. 

И. СЕВЕРЯНИН. Жизнь и творчество (обзор).



Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная 

слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

А. А. БЛОК. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

И. А. БУНИН. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое 

небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционныетемы русской поэзии в лирике 

Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки»(произведения обязательны 

для изучения). 

Рассказы о любви: «Лёгкое дыхание», «Митина любовь», «Чистый понедельник». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование 

национального характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. КУПРИН 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся» (возможен выбор другого произведения). Талант 

любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной и 

самоотверженной любви. Трагическая история любви «маленького человека» Желткова как 

своеобразный ответ на эти споры. 

М. ГОРЬКИЙ 

Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль»(возможен выбор другого произведения).



Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 

Три правды в пьесе. Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. 

Поэма «Облако в штанах». 

Сатирические образы в творчестве Маяковского в произведениях «Хорошо», «Клоп», «Баня» 

(по выбору) 

С. А. ЕСЕНИН 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...» (возможен выбор других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор других стихотворений).



Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица 

в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 

как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные илитературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стил 

А. А. АХМАТОВА 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает так: какая-то 

истома...» (возможен выбор других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь»(указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и 

его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Соединение эпического и лирического начал. Тема 

интеллигенции в романе. 

М. А. БУЛГАКОВ. Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита».



Особенность жанра (сочетание реальности и фантастики; трагизм, сатира, лиризм). 

Оригинальная философская трактовка библейского сюжета. Проблемы творчества и судьбы 

художника. Тема совести. Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей пошлостью. 

А. П. ПЛАТОНОВ. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Трагическое и смешное в повести. Самобытность языка. 

М. А. ШОЛОХОВ. Жизнь и творчество. 

«Донские рассказы». 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. 

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 
 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

В.В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор). «Машенька». Своеобразие литературы зарубежья. 

Г.В. Иванов. Поэзия русского зарубежья. Стихотворения «Холодно бродить по свету…», 

«Закроешь глаза на мгновенье…» 
 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и 

духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике 

военных лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии 

народа. Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне. Проза, публицистика и поэзия 

военных лет, их гуманистический пафос. Человек на войне. 

В.А.НЕКРАСОВ «В окопах Сталинграда». 

К. Д. ВОРОБЬЕВ «Убиты под Москвой». 

В.П.АСТАФЬЕВ «Где-то гремит война». 

В. В. БЫКОВ «Сотников». 

Военная поэзия. 

К.М.СИМОНОВ «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Жди меня, и я вернусь…», 

«Родина». 

А.А.СУРКОВ «Бьётся в тесной печурке огонь…» 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем»,«Вчем хочешь 

человечество вини...»(возможен выбор других стихотворений).



Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу какведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Современная проза о войне. 

Г.Н.ВЛАДИМОВ «Генерал и его армия» 

Д.А.ГРАНИН «Мой лейтенант» 
 

Новый взгляд в литературе на трагические конфликты эпохи 
 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН. Жизнь и творчество 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

Роман «Архипелаг Гулаг». Страницы лагерной жизни. 

В.Т. ШАЛАМОВ. Жизнь и творчество 

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору учащихся) 
 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX века 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Сведения о жизни и творчестве. Философичность лирики, поэзия мысли, 

параллелизм явлений природы и жизни человеческой души. 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса» 

Н. М. РУБЦОВ. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И.А. БРОДСКИЙ. Основные мотивы лирики. Стихотворение «На смерть Жукова». 

Поэты-барды. Авторская песня. 

Б. ОКУДЖАВА «Полночный троллейбус» 

В. ВЫСОЦКИЙ «Охота на волков» 
 

ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX века 
 

В.М. ШУКШИН. Рассказы разных лет. Изображение народного характера и картин народной 

жизни. «Мастер», «Обида», «Материнское сердце», «Как помирал старик». 

В. Г. РАСПУТИН.Повесть «Прощание с Матёрой», «Последний срок». 

Ф. АБРАМОВ. Повести «Пелагея», «Алька». 

Ю. ТРИФОНОВ. Повесть «Обмен». 
 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX века 

А.В. ВАМПИЛОВ «Старший сын». Тематика драматических произведений данного периода. 
 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX века



Э. ХЕМИНГУЭЙ «Старик и море» 

Э.М. РЕМАРК «Три товарища». Гуманистическая направленность произведений. Проблема 

самопознания, нравственного выбора. 

Б. ШОУ. Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта. Приём иронии. 
 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Р. Гамзатов «Одиночество». Соотношение национального и общечеловеческого. Приём 

параллелизма. 
 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX НАЧАЛА XXI века 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. Быт и бытие в произведениях современных писателей. 

Проблемы смысла личной жизни, духовной активности человека, подлинных нравственных 

ценностей. (В.С.Маканин, Л.С.Петрушевская, Т.Н.Толстая, В.В.Ерофеев, В.О.Пелевин) 
 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

10 класс 

Содержание Кол-во Уроки Развитие 

часов контроля речи 

Введение. Становление реализма как направления 1 

в европейской литературе 

Русская литература второй половины 19 века 2 
 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 5 1 2 
 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 6 1 2 
 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 8 1 2 
 

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 
 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 7 
 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество 2 
 

А.А.Фет. Жизнь и творчество 1 1 
 

А.К.Толстой. Жизнь и творчество 2 
 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 5 1 
 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество 3



Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 13 1 2 
 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 7 1 2 
 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 7 1 2 
 

Литература народов России 1 
 

Зарубежная литература и драматургия конца XIX 3 

– начала XX века (обзор) 

Русская литература конца XX - начала XXI века 9 

Итоговая контрольная работа (промежуточная 2 

аттестация) 

ИТОГО 82 8 13 
 
 
 

(Приложение 1 КТП, КИматериалы, темы проектов, критерии оценивания) 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Программа элективного курса «Теория и практика написания сочинения-

рассуждения» 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 
 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 
 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических);



 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного 

языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 

экзаменационной работе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (34 часа) 

Введение (2 ч.) 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. (1 ч.) Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы (1 ч.) Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы (3 ч.) Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка. Деление лексики русского языка на группы в 

зависимости от смысловых связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы; общеупотребительная лексика, лексика ограниченного 

употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые 

ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (3 ч.) 

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы (2 ч.) 

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы (9 ч.) 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных 

частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и 

синтаксическя роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Синтаксические нормы (13 ч.) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 

Построение словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное предложения. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и 

сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 

прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 

предупреждение.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс (34 часа) 

Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание корней. 

Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. 

Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов 

и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н 

– нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями 

речи. Правописание служебных слов. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 
 

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 (7 ч.) 
 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые 

отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров. 
 

Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 
 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок 

при определении типов речи. 
 

Функциональные стили речи (6 ч.) Функциональные стили, их характеристика. Признаки 

стилей речи Предупреждение ошибок при определении стиля текста.. 
 

Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.) Речь. Языковые средства 

выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 
 

Коммуникативная компетенция (4 ч.) Информационная обработка текста. Употребление 

языковых средств. Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной 

экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. 

Отражение авторской позиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Формы аргументации. Правила использования аргументов. Источники аргументации. 
 

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. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

языковых, речевых, этических, фактологических норм. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№ ТЕМАТИКА КУРСА 

П/П 

10 класс 

КОЛ-ВО ТЕОРЕТ. ПРАКТИЧ. 

ЧАСОВ ЧАСТЬ ЧАСТЬ 

1 Введение. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ 2 1 1 

2 Литературный язык. Языковые нормы. 1 1 -

3 Орфоэпические нормы русского языка 1               - 1 

4 Лексические нормы 3 1 2 

5 Грамматические нормы 3 1 2 

6 Словообразовательные нормы 2 1 1 

7 Морфологические нормы. 9 2 7 

8 Синтаксические нормы и пунктуация                              132                11 

Всего в 10 классе 34 9 25 

11 класс 

1 Орфографические нормы 7 3 4 

2 Пунктуационные нормы 4 1 3 

3 Текст 3 1 2 

4 Функционально-смысловые типы речи 5 1 4 

5 Функциональные стили речи 6 1 5 

6 Изобразительно-выразительные средства языка 3 1 2 

7 Коммуникативная компетенция. 5 2 3 

Всего в 11 классе        34              7                 27 

Итого        68             16                52 

 
 

Методическое обеспечение программы. 
 

Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений 

воспитанник получал в результате практической деятельности.. Практические занятия - анализ 

текстов, работа со схемами, составление плана, конспектирование, работа с дополнительными 

источниками, поиск и отбор материала, подготовка докладов и сообщений, написание 

сочинений, очерков, будут способствовать формированию устойчивого интереса к изучению 

родного языка,



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 2010. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

3. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП 

Сфера, 2010 

5. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку.: - М.: ТП Сфера, 2010. 

6. Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

7. Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет. 

8. Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

9. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

10. Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С. 10-

11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

11. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

12. Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2008. 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Теория и практика 

написания сочинения-рассуждения по тексту » 10-11 классы (68 часов) 

 

№ 

п/п 

I Введение 

Тема занятия 

10 класс – 34 часа 

Кол. Дата 

час. проведения 

2 

1. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 1 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. 

Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

2.  Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 1 

версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения 

II Языковые нормы                                                                                                           1 

3      Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари русского языка.        1 

III Орфоэпические нормы                                                                                                  1 

4. Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение.                                               1 

IV Лексические нормы                                                                                                       3



5. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие 1 

лексики русского языка. 

6.  Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 1 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика, лексика ограниченного употребления; 

заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. 

7. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 1 

V Грамматические нормы 3 

8. Грамматические нормы. 1 

9. Грамматические нормы. словообразовательные, морфологические, 1 

синтаксические. 

10. Грамматические ошибки и их предупреждение.                                                          1 

VI Словообразовательные нормы                                                                                    2 

11. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. Ошибочное 1 

словообразование. 

12. Предупреждение ошибок при словообразовательном анализе.                                  1 

VII Морфологические нормы                                                                                             9 

13. Морфологические нормы.                                                                                               1 

14. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи.                               1 

15. Морфология и орфография. Морфологические нормы русского языка. 1 

Варианты падежных окончаний 

16. Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, морфологические 1 

признаки и синтаксическая роль. 

17. Служебные части речи.                                                                                                    1 

18. Междометия. Звукоподражательные слова.                                                                  1 

19. Морфология. Средства связи предложений в тексте.                                                  1 

20. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне.                             1 

21. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне.                            1 

VIII Синтаксические нормы.                                                                                             13 

22. Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. Лексическая 1 

сочетаемость слов. 

23. Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 1 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения, способы их выражения. 

24. Простые и сложные предложения. 1 

25. Односоставные предложения. Неполные предложения. Интонационная норма. 1 

26. Нормы согласования 1



27. Нормы управления. 1 

28. Нормы примыкания. 1 

29. Синтаксическая синонимия. 1 

30. Знаки препинания в простом предложении. Преобразование прямой речи в 1 

косвенную. 

31. Предложения со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 1 

членами предложения 

32. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 1 

33. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 1 

34. Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 1 

 
 
 

2.2.4. Родной русский язык 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Родной язык» на уровне среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

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

защите; 

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

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

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

–      приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к 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; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений



другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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



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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;



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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык» 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 

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

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

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

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

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

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.



Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормыв современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

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

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы 

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

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

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

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

Функциональные разновидности языка 

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

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи.



Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение     фонетики,     орфоэпии.     Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. 

Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста.



Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 
 
 

(Приложение 1 КТП, КИматериалы, темы проектов, критерии оценивания)



2.2.5. Английский язык. Углубленный уровень. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках деятельностной 

парадигмы требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

прямо связаны с основными направлениями личностного развития и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Личностные результаты 

У выпускника средней школы будут достигнуты определённые личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Метапредметные результаты 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение 

к высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное;



 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и 

кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны 

изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 минут; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач 

знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

         извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений: 

 выделять необходимые факты и сведения; 

 отделять основную информацию от второстепенной;



 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления; 

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности 

школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода; 

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 

Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.



Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и 

книжных стилей; 

 грамматических значениях, грамматических категориях; 

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных для 

книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического,       интонационно-синтаксического 

построения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и 

речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям 

и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические 

трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам. 

Компенсаторные умения



Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений: 

 

 

 

 

началу); 

 

 

использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

использовать риторические вопросы; 

использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 
 
 

понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

 использовать перифраз, толкование, синонимы; 

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических 

списков слов. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10–11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в



гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) 

изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных 

текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных 

ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной 

школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1600 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля.



Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых     и     сложносочинённых     предложениях,     в том числе     условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − 

Conditional I, II, III). 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. 

All you need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past 

Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога: Present, 

Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 

Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном 

этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, 

время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, 

etc., о месте наречий в предложении.



Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Содержание учебного предмета 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна (страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные 

туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России 

и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития современной цивилизации. 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, 

лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы 

в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика) 

Социально-бытовая сфера 

 

«Звёздный английский – 10» 

Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means 

Повседневная жизнь семьи, её доход, of transport will we use today? (Каким видом 

жилищные и бытовые условия транспорта поедем в этот раз?); What do we need 

проживания в городской квартире sports for? (Зачем нужен спорт?); Are extreme 

или в доме (коттедже) в сельской sports dangerous? (Опасен     ли экстремальный 

местности. Семейные традиции в спорт?); Writing a letter to a friend/informal 

соизучаемых                        культурах. letter/letter of       complaint       (Пишем письмо 

Распределение                      домашних другу/неформальное           письмо/письмо-жалобу); 

обязанностей в семье. Общение в Transport (Виды транспорта в странах мира); Green 

семье и в школе, межличностные Issues («Зелёные» проблемы); 

отношения с друзьями и знакомыми. Our energy resources (Наши энергетические 

Здоровье и забота о нём, ресурсы). 

медицинские       услуги,       проблемы Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on 

экологии и здоровья.                                 the wall… (Свет мой, зеркальце, скажи…); Can I



offer you some/a…?  No, thanks. I’ve had 

enough! (Могу я предложить вам…? − 

Благодарю, я не голоден!); How to eat healthily 

(Как правильно питаться); Live long and 

prosper (Как прожить дольше); How to cook 

this? Which food is healthy?(Как это 

приготовить? Что нам полезно?); What should I 

do? (Мне нужен твой совет); How to avoid 

accidents at home (Как избежать опасности 

дома); Be careful! (Будь осторожен!); Let’s talk 

about food preferences (Поговорим о предпочтениях 

в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday 

destination for the Smiths (Помоги семье Смит 

выбрать место для отдыха). 

Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В 

поход по магазинам!); Clothes and characters 

(Одежда и характер); Schooldays (Школьные годы 

чудесные); Fashion in teenagers lives (Мода в жизни 

подростков) 

Социокультурная сфера Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey 

Жизнь в городе и      сельской Under the Sea (Путешествие под водой); 

местности, среда проживания, её My journey (Моё путешествие); Famous people and 

фауна и флора. Природа и экология, places (Знаменитые места и люди мира); The 

научно-технический прогресс. London Marathon (Все на марафон!); A healthy mind 

Молодёжь в современном обществе. in a healthy body (В здоровом теле здоровый дух!); 

Досуг молодёжи:         посещение Football fans (Любителям футбола); An amazing 

кружков,     спортивных     секций и stadium (Все на стадион!); Entertainment 

клубов      по интересам.      Страна (Развлекайтесь!); She became a star overnight (Она 

(страны)      изучаемого      языка,      их проснулась знаменитой); Let’s watch the new film 

культурные достопримечательности. (Посмотрим новый фильм); Superman returns 

Ознакомительные         туристические (Супермен возвращается); Theatre and sports (Театр 

поездки по своей стране и за рубеж, и спорт); The magic of the circus (Волшебство 

образовательный           туризм и цирка); Across cultures (Через страны и культуры); 

экотуризм.     Основные     культурно- Literature  Jules Verne (Читая Жюля Верна); 

Who исторические      вехи      в      развитии was scared of the beast? (Кто испугался 

чудовища?). 

изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в 

 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a letter 

about home exchange (Пишем письмо о поездке по 

развитие науки и культуры. обмену); British and Russian food (Что едят в 

Социально-экономические 

культурные проблемы 

и 

развития 

 

России и Британии); Literature  H. Wells. “War of 

the Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s



современной цивилизации. imagine… (Давай помечтаем…); The ways of 

cooking food (Технологии приготовления пищи); 

Why does food go bad? (Почему портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в 

поездку!); A fair to go cuckoo about (На ярмарке); 

The New York Renaissance Faire (Назад, в эпоху 

Ренессанса); Tsingy Bemaraha National Park 

(Таинственный остров); A trip to Madagascar 

(Поездка на Мадагаскар); Walk this way (По 

Англии пешком); Been there, done that (И я там 

был…); The best place in the world (Самое 

прекрасное     место     в     мире);     What do     you 

recommend?     (Что рекомендуете     посмотреть?); 

Which type of holidays to choose? (Какой вид 

отдыха предпочесть?);      Why do we go there? 

(Почему мы едем именно туда?); Writing film and 

book reviews (Пишем отзыв о книге и фильме); 

Recommending a book to a friend (Рекомендуем 

книгу другу); World Heritage Sites (Изучаем 

всемирное наследие); Why is it important to save the 

world heritage? (Зачем нужно сохранять всемирное 

наследие?); Literature  J. Hilton. “Lost horizon” 

(Литература       Дж.      Хилтон.      «Потерянный 

горизонт»); Green Issues. What is Eco-Tourism? 

(«Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the storm (В 

сердце урагана); Chasing a tornado (В погоне за 

торнадо); It’s foggy in London (А в Лондоне 

туман…); In all weathers (У природы нет плохой 

погоды); Humpback whales (Поющие киты); Save 

the whales (Спасём горбатых китов); Endangered 

species. Should we let them extinct or save them in 

prison-like zoos? (Исчезающие виды: позволить 

вымирать на свободе или спасать в неволе?); 

World’s Wildlife in danger (Дикая природа в 

опасности); Environmental news (Новости 

окружающей среды); People are responsible for 

environment (Человек в ответе за окружающую 

среду); Does tourism destroy ecology? (Туризм 

разрушает экологию?); It’s easy to help the



environment (Помочь природе просто); Volcanoes 

(Вулканы); The pros and cons of package holidays 

(За и против готовых турпакетов); Across cultures: 

Valley of the Geysers (Природа мира: Долина 

гейзеров); Across cultures: the Volga river, rice 

terraces of the Philippine Cordilleras (Природа мира: 

река Волга, рисовые поля на Филиппинах); 

Literature  H. Melville. “Moby Dick” (Литература 

 Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); Global Warming 

(О глобальном потеплении). 

Модуль 5. Modern Living: Crime and punishment 

(Преступление и наказание); How to lower the 

crime rate (Как снизить уровень преступности); 

Nanotechnology – the next big thing? 

(Нанотехнологии − грядущий великий прорыв?); 

Beautiful St. Petersburg (Блистательный Санкт-

Петербург); The ways in which technology makes our 

lives better (Как технологии улучшают нашу 

жизнь); A protector     of our     planet. David 

Attenborough        (Защитник        планеты.        Дэвид 

Аттенборо); Literature  I. Asimov. “The Caves 

of Steel” (А. Азимов. «Стальные пещеры»); 

Energy efficiency (Сбережём энергию).



Учебно-трудовая сфера Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs! 

Российские и международные (Все работы хороши, выбирай на вкус!); The world 

экзамены       и       сертификаты       по of work (В мире необычных профессий); What do 

иностранным языкам. Современный you usually do at work? (Что вы обычно делаете на 

мир профессий, рынок труда и работе?); Writing a letter about a good teacher 

проблемы выбора будущей сферы (Пишем письмо про идеального учителя). 

трудовой        и        профессиональной Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как 

(Какого гида выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The designer (Работа 

сфера профессиональной модельера); Career choice (Выбор профессии); 

деятельности                       (литератор, Lifestyle problems (Проблемы современной жизни); 

переводчик, лингвист, преподаватель PC for dummies (Компьютер для «чайников»); 

языка, библиотекарь). Возможности Happiness (Счастье − это…); Modern life (Грани 

продолжения образования в высшей сегодняшней жизни); Signs of the times (Знаки 

школе в России и за рубежом. Новые времени. Я пришлю тебе СМС…); Across cultures  

информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном 

 

Heroes  Leonid Roshal (Всемирное наследие – 

Герои  Леонид Рошаль) 

мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика) 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

 

«Звёздный английский – 11» 

Модуль 1. Communication: Gestures & emotions 

(Покажи, как ты сердишься); Body language (Язык, 
 

жилищные 

проживания 

и бытовые 

в городской 

условия 

квартире 

понятный любому); Music/places of entertainment 

(Куда пойдём развлечься?); Character traits (Какой 

или в доме (коттедже) в сельской ты по характеру?); Feelings & moods (Что мы 

местности. Семейные традиции в делаем, когда раздражены или рады); Friendship; 

соизучаемых 

Распределение 

культурах. 

домашних 

Ways to look (А как вы на это смотрите?); Ways to 

talk («Бормотать» или «бубнить»? «Кричать» или



обязанностей в семье. Общение в «вопить»?); Body Talk (Язык тела); The Universal 

семье и в школе, межличностные Language of Music (Всеобщий язык музыки); More 

отношения с друзьями и знакомыми. than Words: Mime, Music and Dance (Больше чем 

Здоровье и забота о нём, слова). 

медицинские       услуги,       проблемы Модуль 2. Challenges: Ways to speak; Feelings; 

экологии и здоровья.                                 Extreme sports (Экстремальные виды спорта); 

Challenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity (Наследственность); 

GM foods (Генно-модифицированная пища); 

Food/Drink (Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage 

Problems (Проблемы подростков); Shopping (А не 

много ли ты тратишь на покупки?); Money (Жизнь 

в кредит); Let’s Talk Shop (Поговорим о покупках); 

Shopping in Style (О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера Модуль 1: Communication: Animal Talk 

Жизнь в городе и      сельской (Животные помогают детям: лечение общением с 

местности, среда проживания, её животными); Literature  H. Lofting. “Dr 

Dolittle” 

фауна и флора. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи:         посещение 

кружков,     спортивных     секций и 

клубов      по интересам.      Страна 

(страны)      изучаемого      языка,      их 

культурные достопримечательности. 

Ознакомительные         туристические 

поездки по своей стране и за рубеж, 

образовательный           туризм и 

экотуризм.     Основные     культурно-

исторические      вехи      в      развитии 

изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в 

развитие       науки       и       культуры. 

Социально-экономические                 и 

культурные      проблемы      развития 

современной цивилизации. 

 

(Литература  Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal groups (Африка 

зовёт); Animal sounds (Звуки живой природы); 

Disasters (Катастрофы); The Serengeti (Парк 

Серенгети: проблемы Масаи); In the shadow of 

Vesuvius (В тени Везувия); Natural Treasures 

(Сокровища природы); Literature – J. Ballard. “The 

Burning     World” (Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённый мир»); Science – Standing on Solid 

Ground? (Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime (Встать! Суд идёт!); 

Technology (Зависим ли мы от технологий?); 

Festivals (Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне); 

Organisations; Caught in the act (Пойман на месте 

преступления); Literature – I. Asimov. “The Caves of 

Steel” (Литература  А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль      4.      Survival:      Evolution      (Ступени 

эволюции);     Conservation     (Сохранение);     Space 

(Космос, знакомый и близкий); Lonesome George



(Одинокий Джордж); Will we all have to leave 

home?; Science vs Nature (Противостояние науки и 

природы); Literature – A. C. Doyle. “The Lost 

World” (Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный 

мир»); Deserts («Зелёные» проблемы: Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather (Полгода 

плохая погода, полгода совсем никуда…); Travel 

(Путешествуйте!); To the ends of the Earth (На край 

света); Literature – J. Verne. “800 Leagues on the 

Amazon” (Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз 

по Амазонке»); Science – Clouds (Межпредметные 

связи: Наука  облака) 

Учебно-трудовая сфера Модуль 1. Communication: Language Roots 

Российские и международные (Происхождение языка: ищем корни). 

экзамены и сертификаты по Модуль 3. Rights: Education (Школа  

дома!); иностранным языкам. Современный Social/world issues, Welfare

 (Благосостояние: мир профессий, рынок труда и социальные 

выплаты,    работа);     Work (Работа 

проблемы 

трудовой 

выбора будущей сферы 

и        профессиональной 

 

криминалиста); Watching the Detectives (Наблюдая 

за       детективами);       Citizenship       –       UNICEF 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как 

сфера профессиональной 

деятельности                       (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель 

языка, библиотекарь). Возможности 

продолжения образования в высшей 

школе в России и за рубежом. Новые 

(Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking on the Future (Через 

страны и культуры: Банк семян тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First days (Мой 

первый школьный день). 

 

информационные 

интернет-ресурсы в 

технологии, 

гуманитарном 

образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов. 

 
 
 
 

Тематика проектной деятельности учащихся. 

Согласно ФГОС учащиеся занимаются внеурочной, исследовательской и проектной 

деятельностью в течение учебного года и защищают свои работы.



Проектная деятельность в 10-11 классах носит коммуникативный, исследовательский, 

творческий, практико-ориентированный характер. 

Все проекты связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом классе школьникам для 

выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в заглавиях пяти разделов 

учебника: Спорт и развлечения; Еда, здоровье, безопасность; Время путешествовать; 

Защита окружающей среды; Современная жизнь. 

В 11 классе школьники получают темы для проектов, совпадающие с названиями пяти 

разделов учебника и соответственно пяти учебных ситуаций: Общение; Трудности; Права; 

Выживание; Выбор. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 5 марта 2004 

года № 1089). 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ed.gov.ru, свободный.  Загл. 

с экрана. 

3. УМК «Звёздный английский» для 10 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 

и др.  М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

4. УМК «Звёздный английский» для 11 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова 

и др.  М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

Критерии оценивания ответов и выполнения работ учащимися 10 – 11 классов 
 
 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «4» 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «3» 

Ученик понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная 

Ученик понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более замедлен 

Ученик не совсем точно понял основное содержание



 
 
 

Оценка «2» 
 
 
 
 
 
 

Оценка «5» 
 
 
 
 
 
 

Оценка «4» 
 
 

Оценка «3» 
 
 

Оценка «2» 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка 

Ученик не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать 

значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при 

этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ) 

Ученик полностью понял текст, но многократно обращался 

к словарю 

Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки 

Текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» 
 
 
 
 

Оценка «4» 
 
 
 

Оценка «3» 
 
 

Оценка «2» 

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов 

и выбрать правильно запрашиваемую информацию 

При достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

ученик находит только примерно 2/3 заданной информации 

 

Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации 

Ученик практически не ориентируется в тексте 
 
 

АУДИРОВАНИЕ 

Аудирование с извлечением основной или заданной информации 

Оценка «5» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «4» 

Ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения постав-

ленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу) 

Ученик понял не все основные факты. При решении



 
 
 

Оценка «3» 
 
 
 

Оценка «2» 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации 

Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу 

Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу 
 
 

ГОВОРЕНИЕ 

Устный развернутый ответ (монолог) 

Оценивание Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико-

грамматическое 

оформление речи 

Произносительная 

сторона речи 

Оценка «5» Задание выполнено Лексика адекватна Речь звучит в 

полностью: цель 

общения достигнута; 

ситуации, редкие 

грамматические 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

тема раскрыта в ошибки не мешают грубых 

полном объёме коммуникации 

(полностью 

раскрыты все 

аспекты, указанные 

в задании; даны 

развёрнутые ответы 

на два 

дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания 

использованы в 

фонетических 

ошибок 

соответствии с 

ситуацией общения 

Оценка «4» Задание 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, НО 

 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (например, 

тема раскрыта не соответствует замена английских 

в полном объёме 

(аспекты, 

указанные в 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация в



задании, 

раскрыты не 

Демонстрируется 

разнообразный 

большей степени 

обусловлена 

полностью; даны словарный запас и влиянием родного 

краткие ответы на владение простыми языка 

два дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

и сложными 

грамматическими 

структурами, 

знания в основном используются 

использованы в различные типы 

соответствии с предложений. 

ситуацией общения Лексико- 

грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 4 негрубых 

языковых ошибок, 

не затрудняющих 

понимания) 

Оценка «3» Задание выполнено Используемый Речь понятна: 

частично: цель 

общения 

лексико-

грамматический 

практически все 

звуки в потоке 

достигнута не материал в целом речи произносятся 

полностью; тема соответствует правильно: не 

раскрыта в поставленной допускаются 

ограниченном коммуникативной фонематические 

объёме (не все 

аспекты, 

задаче. Наблюдается 

некоторое 

ошибки (меняющие 

значение 

указанные в затруднение при высказывания); 

задании, подборе слов и соблюдается 

раскрыты; дан ответ неточности в их правильный 

на один 

дополнительный 

вопрос, ИЛИ даны 

неточные ответы на 

два дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

употреблении. 

Используются 

простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

лексико- 

интонационный 

рисунок 

знания мало грамматические 

использованы в ошибки (не более



соответствии с 6 языковых ошибок) 

ситуацией общения 

Оценка «2» Задание не Недостаточный Речь почти не 

выполнено: цель словарный запас, воспринимается 

общения не неправильное на слух из-за 

достигнута использование 

грамматических 

структур, 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 
 

многочисленные 

языковые ошибки 

многочисленных 

фонематических 

не позволяют ошибок 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

 

Устное взаимодействие с партнером/собеседником (диалог) 

Оценивани 

е 

 
 
 

Оценка «5» 

Решение 

коммуникатив 

ной 

задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

Взаимодействие 

с собеседником 

 
 
 

Демонстрирует 

хорошие навыки 

и умения 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

речи 

Лексика 

адекватна 

ситуации, редкие 

Произноситель 

ная сторона 

речи 

 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, учащийся 

цель общения речевого грамматические не делает 

достигнута; взаимодействия с ошибки не грубых 

тема раскрыта партнёром: мешают фонетических 

в полном 

объёме 

(полностью 

раскрыты все 

аспекты, 

умеет начать, коммуникации ошибок 

поддержать и 

закончить 

беседу; соблюдает 

очерёдность 

указанные в при обмене 

задании); 

социокультурн 

репликами; 

восстанавливает 

ые знания беседу в случае 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

сбоя; является 

активным, 

заинтересованным 

собеседником;



 
 
 

Оценка «4» Задание 

выполнено: 

соблюдает нормы 

вежливости 

Демонстрирует 

навыки и умения 

 
 
 

Используемый 

лексико- 

 
 
 

В отдельных 

словах 

цель общения речевого грамматический допускаются 

достигнута, НО 

тема раскрыта 

взаимодействия с 

партнёром: 

материал 

соответствует 

фонетические 

ошибки 

не в полном умеет начать, поставленной (например, 

объёме 

(аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

поддержать (в 

большинстве 

случаев) и 

закончить беседу; 

соблюдает 

коммуникативно 

й задаче. 

Демонстрируется 

большой 

словарный запас 

замена 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

полностью); очерёдность и владение Общая 

социокультурн при обмене разнообразными интонация в 

ые знания в репликами; грамматическим большей 

основном демонстрирует и структурами. степени 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «3» Задание 

выполнено 

частично: 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника; не 

всегда соблюдает 

нормы 

вежливости 

 
 
 
 
 
 
 

Демонстрирует 

несформированост 

ь навыков и 

Лексико-

грамматические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 3 негрубых 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимания) 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

обусловлена 

влиянием 

родного языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речь понятна: 

практически все 

звуки в потоке 

цель общения умения речевого материал в речи 

достигнута не взаимодействия с целом произносятся 

полностью; партнёром: умеет соответствует правильно: не 

тема раскрыта начать, но поставленной допускаются 

в ограниченном не стремится коммуникативно фонематические 

объёме (не все поддержать й задаче. ошибки 

аспекты, беседу и зависит Демонстрируется (меняющие 

указанные в 

задании, 

от помощи со 

стороны 

достаточный 

словарный запас, 

значение 

высказывания);



раскрыты); 

социокультурн 

ые знания 

собеседника; в 

большинстве 

случаев не 

но наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

мало соблюдает норм подборе слов и рисунок 

использованы вежливости неточность в их 

в соответствии 

с ситуацией 

употреблении. 

Используются 

общения только простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

лексико-

грамматические 

ошибки (не более 

5 языковых 

ошибок) 

Оценка «2» Задание не Не может Недостаточный Речь почти не 

выполнено: поддерживать словарный запас, воспринимается 

цель общения беседу неправильное на слух из-за 

не достигнута;                                          использование неправильного 

тема не                                                     грамматических произношения 

раскрыта; 

социокультурн 

структур 

многочисленные 

многих звуков 

и 

ые знания не языковые многочисленны 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

ошибки не 

позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативну 

ю задачу 

х 

фонематических 

ошибок 

 
 
 

ПИСЬМО 

Письменные развернутые ответы 

Оценивание 
 
 
 

Оценка «5» 

Решение 

коммуникативн 

ой задачи 

Коммуникативна 

я задача решена, 

соблюдены 

Лексика 
 
 
 

Учащийся 

показал 

знание 

Грамматика 
 
 
 

Практически нет 

ошибок. 

Соблюдается 

Орфография и 

пунктуация 

 

Почти нет 

орфографически 

х ошибок.



основные 

правила 

оформления 

текста, очень 

незначительное 

количество 

орфографически 

х и лексико-

грамматических 

погрешностей. 

Логичное и 

последовательно 

е изложение 

материала с 

делением текста 

на абзацы. 

Правильное 

использование 

различных 

средств передачи 

логической связи 

между 

отдельными 

частями текста 

Оценка «4» Коммуникативна 

я задача решена, 

но лексико-

грамматические 

погрешности, в 

том числе 

выходящих за 

базовый уровень, 

препятствуют 

пониманию. 

Мысли изложены 

в основном 

логично. 

Допустимы 

отдельные 

недостатки при 

большого 

запаса 

лексики и 

успешно 

использовал 

ее с учетом 

норм 

иностранного 

языка. 

Практически 

нет ошибок 

(1-2 негрубые 

ошибки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащийся 

использовал 

достаточный 

объем 

лексики, 

допуская 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов или 

ограниченный 

запас слов, но 

эффективно и 

правильно, с 

учетом норм 

иностранного 

правильный 

порядок слов. 

При 

использовании 

более сложных 

конструкций 

допустимо 

небольшое 

количество 

ошибок, которые 

не нарушают 

понимание текста 

(1-2 негрубые 

ошибки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В работе имеется 

ряд 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 

пониманию 

текста (не более 

4) 

Соблюдается 

деление текста 

на предложения. 

Имеющиеся 

неточности не 

мешают 

пониманию 

текста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допустимо 

несколько 

орфографически 

х ошибок, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

текста



делении текста 

на абзацы и при 

использовании 

средств передачи 

логической связи 

между 

отдельными 

частями текста 

или в формате 

письма 

Оценка «3» Коммуникативна 

я задача решена, 

но языковые 

погрешности, в 

том числе при 

применении 

языковых 

средств, 

составляющих 

базовый уровень, 

препятствуют 

пониманию 

языка (2-3 

негрубые 

ошибки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащийся 

использовал 

ограниченный 

запас слов, не 

всегда 

соблюдая 

нормы 

иностранного 

языка. Часто 

встречаются 

нарушения в 

использовани 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В работе либо 

часто 

встречаются 

грамматические 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны 

, но так серьезны, 

что затрудняют 

понимание текста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеются многие 

ошибки, 

орфографически 

е и 

пунктуационные, 

некоторые из них 

могут приводить 

к непониманию 

текста (не более 

4) 

текста. Мысли не и лексики, (допускается 6–7 

всегда изложены некоторые из ошибок в 3–4 

логично. Деление них могут разделах 

текста на абзацы 

недостаточно 

последовательно 

или вообще 

отсутствует. 

Ошибки в 

использовании 

средств передачи 

логической связи 

между 

отдельными 

частями текста 

Оценка «2» Коммуникативна 

я задача не 

решена. 

затруднять 

понимание 

текста (не 

более 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащийся не 

смог 

правильно 

грамматики) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не



Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Не используются 

средства 

передачи 

логической связи 

между частями 

текста 

использовать соблюдаются 

свой 

лексический 

запас для 

выражения 

своих мыслей 

или не 

обладает 

необходимым 

запасом слов 
 
 
 

Творческие письменные работы (Личное письмо) 

Оценивание Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация 

текста 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

текста 

Орфография и 

пунктуация 

 

Оценка «5» Задание выполнено 

полностью: даны 

Текст логично 

выстроен 

Использованы 

разнообразная 

Орфографические 

и 

полные ответы на и разделён лексика и пунктуационные 

три заданных на абзацы, грамматические ошибки 

вопроса. 

Правильно 

выбраны 

правильно 

использованы 

языковые 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

практически 

отсутствуют 

(допускаются 1-2 

обращение, средства для коммуникативной ошибки, не 

завершающая передачи задаче затрудняющих 

фраза и подпись. 

Есть 

логической 

связи, 

(допускается не 

более 2 

понимания 

текста) 
 

благодарность, 

упоминание 

оформление 

текста 

языковых 

ошибок, не 

о предыдущих соответствует затрудняющих 

контактах, 

выражена 

нормам понимания) 

письменного 

надежда на этикета 

будущие контакты 

Оценка «4» Задание 

выполнено: 

 

Текст логично 

выстроен 

 

Имеются 

языковые 

 

Орфографические 

и 

даны ответы и разделён ошибки, не пунктуационные 

на три заданных на абзацы, затрудняющие ошибки 

вопроса, НО на правильно понимания практически



один вопрос дан 

неполный 

использованы 

языковые 

(допускается не 

более 4 негрубых 

отсутствуют 

(допускается 

ответ. Есть 1–2 средства для языковых не более 

нарушения в 

стилевом 

передачи 

логической 

ошибок), ИЛИ 

языковые 

2 ошибок, не 

затрудняющих 
 

оформлении 

письма, 

И/ ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

связи, 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

ошибки 

отсутствуют, 

но используются 

лексические 

единицы и 

понимания 

текста) 

упоминание о письменного грамматические 

предыдущих / 

будущих контактах 

 
 
 

Оценка «3» Задание 

выполнено 

этикета 
 
 
 
 

Текст в 

основном 

структуры 

только 

элементарного 

уровня 

Имеются 

языковые 

 
 
 
 
 

Допущенные 

орфографические 

частично: логично ошибки, не и 

даны ответы выстроен, НО затрудняющие пунктуационные 

на заданные имеются понимания ошибки не 

вопросы, НО недостатки (допускается не затрудняют 

на два воп роса (1–2) при более 5 негрубых понимания 

даны неполные 

ответы, ИЛИ 

ответ на один 

вопрос 

использовании 

средств 

логической 

связи И/ ИЛИ 

языковых 

ошибок) И/ ИЛИ 

допущены 

языковые 

(допускается не 

более 3– 4 

ошибок) 

отсутствует. делении на ошибки, которые 

Имеется 

более 2 нарушений 

абзацы. ИЛИ 

имеются 

затрудняют 

понимание 

в стилевом отдельные (не более 

оформлении нарушения в 1 – 2 грубых 

письма и в структурном ошибок) 

соблюдении 

норм вежливости 

оформлении 

текста письма 

Оценка «2» Задание не Текст выстроен Допущены Допущены 

выполнено: 

отсутствуют 

нелогично, 

допущены 

многочисленные 

языковые 

многочисленные 

орфографические 

ответы на два многочисленные ошибки, которые и 

вопроса, ИЛИ 

текст письма не 

ошибки в 

структурном 

затрудняют 

понимание 

пунктуационные 

ошибки, И/ ИЛИ



соответствует оформлении текста допущены 

требуемому 

объёму 

текста письма, 

ИЛИ 

ошибки, которые 

затрудняют 

оформление понимание 

текста не текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого 

языка 

Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

 

Творческие письменные работы (Сочинение) 

Оценива 

ние 

 
 
 

Оценка 

«5» 

Решение 

коммуникатив 

ной 

задачи 

Задание 

выполнено 

Организаци 

я текста 

 
 
 

Высказывани 

е логично, 

Лексика 
 
 
 
 

Используемы 

й словарный 

Грамматика 
 
 
 
 

Используются 

грамматическ 

Орфография 

и пунктуация 

 
 
 

Орфографичес 

кие ошибки 
 

полностью: 

содержание 

структура 

текста 

запас 

соответствует 

ие структуры 

в 

практически 

отсутствуют 
 

отражает 

все аспекты, 

соответствуе 

т предложен 

поставленной 

коммуникатив 

соответствии (1-2). 

с Текст 

указанные в ному плану; ной задаче; поставленной разделён на 

задании; 

стилевое 

средства 

логической 

практически 

нет 

коммуникатив 

ной задачей. 

предложения 

с правильным 

оформление связи нарушений в Практически пунктуационн 

речи выбрано использован использовани отсутствуют ым 

правильно 

(соблюдается 

нейтральный 

стиль) 

 

Оценка Задание 

«4» выполнено: 

ы 

правильно; 

текст 

разделён на 

абзацы 

Высказывани 

е в основном 

и лексики 
 
 
 
 
 
 

Используемы 

й словарный 

ошибки 

(допускается 

1–2 негрубые 

ошибки) 

 

Имеется ряд 

грамматическ 

оформлением 
 
 
 
 
 
 

Орфографичес 

кие ошибки 

некоторые логично, запас их ошибок, практически



аспекты, 

указанные в 

задании, 

имеются 

отдельные 

отклонения 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив 

не 

затрудняющи 

х понимания 

отсутствуют 

(не более 2). 

Текст 

раскрыты не от плана в ной задаче, текста (не разделён на 

полностью; 

имеются 

структуре 

высказывани 

однако более 4) 

встречаются 

предложения 

с правильным 

отдельные я; имеются отдельные не пунктуационн 

нарушения отдельные точности в ым 

стилевого 

оформления 

речи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка Задание 

«3» выполнено не 

недостатки 

при 

использовани 

и средств 

логической 

связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при делении 

текста на 

абзацы 

Высказывани 

е не всегда 

употреблении 

слов (2–3), 

либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно 

 
 
 
 

Использован 

неоправданно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многочислен 

ны ошибки 

оформлением 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеется ряд 

орфографичес 

полностью: логично, ограниченный элементарного ких или / и 

содержание 

отражает не 

Есть 

значительны 

словарный 

запас; часто 

уровня, либо 

ошибки 

пунктуационн 

ых ошибок, в 

все аспекты, е отклонения встречаются немногочисле том числе 

указанные в 

задании; 

от 

предложенно 

нарушения в 

использовани 

нны , но 

затрудняют 

те, которые 

незначительно 

нарушения го плана; и лексики, понимание затрудняют 

стилевого имеются некоторые из текста понимание 

оформления многочислен них могут (допускается текста (не 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто 

ные ошибки 

в 

использовани 

и средств 

логической 

связи, их 

выбор 

ограничен; 

деление 

затруднять 

понимание 

текста (не 

более 4) 

6–7 ошибок в более 4) 

3–4 разделах 

грамматики)



текста на 

абзацы 

отсутствует 

Оценка Задание не Отсутствует Крайне Грамматическ Правила 

«2» выполнено: логика в ограниченный ие правила орфографии 

содержание не построении словарный не и 

отражает тех 

аспектов, 

которые 

высказывани 

я, 

предложенн 

запас не 

позволяет 

выполнить 

соблюдаются, 

ошибки 

затрудняют 

пунктуации 

не 

соблюдаются 
 

указаны в 

задании, или / 

ый 

план ответа 

поставленную 

задачу 

понимание 

текста 

и не не 

соответствует соблюдается 

требуемому 

объёму, или / и 

более 30% 

ответа имеет 

непродуктивны 

й характер (т 

.е. текстуально 

совпадает с 

опубликованны 

м источником 

или другими 

экзаменационн 

ыми работами) 

Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

 

Оценивание письменных контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов и 

словарных диктантов 

Виды работ 

Контрольные работы 

(комплексные) 

Самостоятельные и 

проверочные 

работы, словарные 

диктанты и тесты 

(один-два вида 

речевой 

Оценка «3» 
 

От 50% до 69% 
 
 
 
 

От 60% до 74% 

Оценка «4» 
 

От 70% до 90% 
 
 
 
 

От 75% до 94% 

Оценка «5» 
 

От 91% до 100% 
 
 
 
 

От 95% до 100%



деятельности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(приложение КТП) 
 
 
 
 
 

2.2.6. Английский язык. Базовый уровень 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

- 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; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- 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 альтернативные пути достижения целей, 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; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- 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; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи. 

Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Ученик научится» и 

«Ученик получит возможности научиться».



Первый блок «Ученик научится» включает планируемые результаты, необходимые учащимся 

для продолжения обучения в старшей школе, и овладение которыми является обязательным 

(базовым). 

Второй блок «Ученик получит возможности научиться» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих обязательную часть. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во всех 

разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые средства), что 

позволяет изучать иностранный язык более интенсивно. 

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

среднего общего образования: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- 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 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.



Аудирование 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

- владеть орфографическими навыками.



Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- 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.). 

Выпускник получит возможность научиться 

- 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 

Выпускник научится: 

- 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); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 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; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 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 получит возможность научиться 

- 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. 

 

1. Содержание учебного предмета 

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. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

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. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс 
 
 

№ Тема 
 

1 Крепкие связи 
 
 
 
 
 
 
 

2 Проводим время, 

тратим деньги 
 
 
 
 
 

3 Школа и работа 

Кол-во Характеристика основных видов 

часов деятельности 

13 Овладевают лексикой по теме, используют её во 

всех видах речевой деятельности, прогнозируют 

содержание текста по заголовкам, картинкам 

слушают аудиотексты, осваивают 

грамматические структуры. Осваивают 

выражения негодования сарказма. Пишут личное 

письмо. Обобщают времена настоящего времени 

12 Читают используя языковую догадку, составляют 

монологические высказывания, выполняют 

лексико-грамматические упражнения, осваивают 

ing-форму глагола, анализируют 

словообразование, ведут диалог этикетного 

характера 

13 Слушают аутентичные тексты, прогнозируют 

содержание текстов по фразам, картинкам, 

осваивают формат делового письма, пишут 

деловое письмо.



4 Экологические 

проблемы 
 
 
 

5 Праздники 
 
 
 

6 Еда и здоровье 
 
 
 
 
 
 
 

7 Повеселимся! 
 
 
 

8 Современные 

технологии 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 

13 Осваивают лексику по теме, анализируют 

употребление модальных глаголов, описывают 

фото, слушают тексты с целью понимания 

запрашиваемой информации, пишут эссе За и 

Против 

13 Соотносят проблемы и ситуации, , составляют 

рассказ, обсуждая и приводя доводы, осваивают 

формат написания рассказа ,пишут рассказ на 

заданную тему 

12 Осваивают лексику и употребляют её во всех 

видах речевой деятельности ,преобразуют слова в 

нужную форму, читают аутентичный текст, 

соотносят с картинками, осваивают употребление 

условных предложений четырёх типов, 

осваивают формат написание отчёта, пишут 

отчёт на заданную тему. 

13 Тренируют грамматические умения, овладевают 

грамматическим материалом, слушают 

аутентичные тексты, составляют высказывания 

об услышанном 

13 Тренируют употребление зависимых предлогов, 

выполняют лексико-грамматические 

упражнения, составляют монологические 

высказывания, определяют назначение буклета, 

ведут диалоги этикетного характера, осваивают 

написание рецензионной статьи, пишут 

рецензионную статью на просмотренный фильм, 

осваивают употребление косвенной речи. 

102 
 

Содержание учебного предмета 11 класс 
 

№ Тема модуля                  Ко-во 

часов 

1 Отношения 13 
 
 
 
 
 

2 Было бы желание… 12 
 
 
 

3 Права и обязанности 12 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Овладевают лексикой по теме, используют её во всех 

видах речевой деятельности, прогнозируют 

содержание текста по заголовкам, картинкам, 

слушают аудио тексты, осваивают грамматические 

структуры 

Читают используя языковую догадку, составляют 

монологические высказывания, выполняют лексико-

грамматические упражнения, анализируют 

словообразование, ведут диалог этикетного характера 

Слушают аутентичные тексты, прогнозируют 

содержание текстов по фразам, картинкам, пишут 

личное письмо



4 Опасность! 
 
 
 

5 Кто ты? 
 
 

6 Общение 
 
 
 

7 В будущем 
 
 

8 Путешествия 
 
 
 
 
 

Итого 

13 Осваивают лексику по теме, анализируют 

образование и употребление страдательного залога, 

описывают фото, слушают тексты с целью 

понимания запрашиваемой информации 

13 Соотносят проблемы и ситуации, , составляют 

рассказ, обсуждая и приводя доводы, пишут эссе на 

заданную тему 

13 Осваивают лексику и употребляют её во всех видах 

речевой деятельности ,преобразуют слова в нужную 

форму, читают аутентичный текст, соотносят с 

картинками 

13 Тренируют грамматические умения, овладевают 

грамматическим материалом, слушают аутентичные 

тексты, составляют высказывания об услышанном 

10 Тренируют употребление зависимых предлогов, 

выполняют лексико-грамматические упражнения, 

составляют монологические высказывания, 

определяют назначение буклета, ведут диалоги 

этикетного характера 

99 
 
 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

1      Крепкие связи         13 

2      Проводим                12 

время, тратим 

деньги 

3      Школа и работа      13 

4      Экологические       13 

проблемы 

5 Праздники 13 

6 Еда и здоровье 12 

7 Повеселимся! 13 

8 Современные 13 

технологии 

Итого 102 

Контрольные 

работы 

-

1 
 
 

-

1 
 

-

1 
 

1 

Содержание 
 

- 

Аудирование 
 
 
 
 

Чтение 
 
 

Грамматика, лексика 
 

Итоговое тестирование 
 

4 

 

сроки 
 
 

октябрь 
 
 
 
 

декабрь 
 
 

март 
 

май 

 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ Тема 
 

1 Отношения 

2 Было бы 

Ко-во Контрольные 

часов работы 

13 

12 1 

Содержание 
 
 

Личное письмо 

сроки 
 
 

октябрь



желание 

3 Права и 

обязанности 

4 Опасность 

5 Кто ты? 

6 Общение 

7 В будущем 

8 Путешествия 

 

12 
 

13 1 

13 

13 1 

13 1 

10 1 

Итого: 99 5 

 
 
 
 

чтение 
 

Грамматика и лексика 

ВПР 

Итоговое тестирование 

 
 
 
 

декабрь 
 

март 

апрель 

май 

 
 
 
 

Учебно – методическое обеспечение 
 
 

1.  Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2015г. 

2.  Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Рабочая тетрадь 11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

3.  Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык. Книга для чтения11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

4. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Языковой портфель11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

5.  Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. -

Английский язык . Книга для учителя 11 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

6. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Аудиокурс для занятий в классе. 11 класс - Москва «Просвещение» 2015г. 

7. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2015г. 

8. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Рабочая тетрадь 10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

9. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык. Книга для чтения10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

10. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Английский язык . Языковой портфель10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г.



11. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. -

Английский язык . Книга для учителя 10 класс пособие для общеобразовательных 

учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

12. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Аудиокурс для занятий в классе. 10 класс - Москва «Просвещение» 2015г. 

13. Печатные пособия 

14. Книги для чтения на английском языке 

15. Двуязычные словари 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Колонки 

3. Принтер 

4. Экран 

5. Проектор 
 

Контроль и оценка знаний учащихся 
 

Класс Форма контроля 
 

10 1. Контрольная работа 

2. Контрольная работа 

3. Контрольная работа 
 

4. Итоговое тестирование 

(Формат ЕГЭ) 
 

11 1. Контрольная работа 
 

2. Контрольная работа 

3. Контрольная работа 
 

4. Всероссийская 

проверочная работа 
 
 

5. Итоговое тестирование 

(Формат ЕГЭ) 

Содержание 
 

Аудирование 

Чтение 

Грамматика и 

лексика 
 
 
 
 

Письменная речь 

(Личное письмо) 

Чтение 

Грамматика и 

лексика 

Аудирование, 

чтение, 

грамматика, 

лексика 

Формат ОГЭ 

Дата 
 

октябрь 

декабрь 

март 
 

май 
 

Итого: 

октябрь 
 

декабрь 

март 
 

апрель 
 
 
 

май 
 

Итого: 

Количество 

работ 

1 

1 

1 
 

1 
 

4 

1 
 

1 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

5 
 
 

Примерные темы проектов 10 класс: 

1. What do the teenagers in your country like wearing? (Что носят подростки в твоей стране?) 

2. A famous sporting event in your country. (Популярное спортивное событие в твоей стране.) 
3. What would you like to change in your school? (Что бы ты хотел изменить в твоей школе?) 

4. Places of interests in your country. ( Достопримечательности твоей страны.) 

5. The best of Russian inventions. (Лучшие Российские изобретения.)



 

Примерные темы проектов 11 класс: 

1. The Family Tree. (Семейное древо) 

2. The Charity that helps children and teens in your country. (Благотворительные организации 

помогающие детям и подросткам в твоей стране) 

3. Famous monuments in your country. (Известные памятники в твоей стране) 

4. The languages in your country. (Национальные языки в твоей стране) 

5. The most prestigious universities in your country. (Самые престижные университеты в твоей 

стране) 
 
 

Критерии оценивания ответов и выполнения работ учащимися 10 – 11 классов 
 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» Ученик понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству 

с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная 

Оценка «4» Ученик понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 

темп чтения более замедлен 

Оценка «3» Ученик не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка 

Оценка «2» Ученик не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать 

(понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» Ученик полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного



(смысловую догадку, анализ) 

Оценка «4» Ученик полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю 

Оценка «3» Ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки 

Оценка «2» Текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» Ученик может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию 

Оценка «4» При достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом ученик находит только примерно 2/3 заданной 

информации 
 

Оценка «3» 
 

Оценка «2» 

Ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации 

Ученик практически не ориентируется в тексте 
 

АУДИРОВАНИЕ 

Аудирование с извлечением основной или заданной информации 

Оценка «5» Ученик понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу) 

Оценка «4» Ученик понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации 

Оценка «3» Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу 

Оценка «2» Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог 

решить поставленную перед ним речевую задачу 
 

ГОВОРЕНИЕ 
 

Оценивание 

 

Устный развернутый ответ (монолог) 

Решение Лексико-

коммуникативной грамматическое 

задачи оформление речи 

 
 

Произносительная 

сторона речи



Оценка «5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «4» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «3» 

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения достигнута; 

тема раскрыта в 

полном объёме 

(полностью 

раскрыты все 

аспекты, указанные 

в задании; даны 

развёрнутые ответы 

на два 

дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Задание 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, НО 

тема раскрыта не 

в полном объёме 

(аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью; даны 

краткие ответы на 

два дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание выполнено 

частично: цель 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

разнообразный 

словарный запас и 

владение простыми 

и сложными 

грамматическими 

структурами, 

используются 

различные типы 

предложений. 

Лексико-

грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 4 негрубых 

языковых ошибок, 

не затрудняющих 

понимания) 

Используемый 

лексико- 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых 

фонетических 

ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (например, 

замена английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация в 

большей степени 

обусловлена 

влиянием родного 

языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речь понятна: 

практически все



общения 

достигнута не 

полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объёме (не все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты; дан ответ 

на один 

дополнительный 

вопрос, ИЛИ даны 

неточные ответы на 

два дополнительных 

вопроса); 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Оценка «2» Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута 

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Используются 

простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

лексико-

грамматические 

ошибки (не более 

6 языковых ошибок) 
 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур, 

многочисленные 

языковые ошибки 

не позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

звуки в потоке 

речи произносятся 

правильно: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки (меняющие 

значение 

высказывания); 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок 

 

 

Оценивани 

е 
 
 

Оценка «5» 

Устное взаимодействие с партнером/собеседником (диалог) 

Решение Взаимодействие Лексико- Произноситель 

коммуникатив с собеседником грамматическое ная сторона 

ной                                                             оформление речи 

задачи речи 

Задание Демонстрирует Лексика Речь звучит в 

выполнено хорошие навыки адекватна естественном 

полностью: и умения ситуации, редкие темпе, учащийся 

цель общения речевого грамматические не делает 

достигнута; взаимодействия с ошибки не грубых 

тема раскрыта партнёром: мешают фонетических



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «4» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «3» 

в полном 

объёме 

(полностью 

раскрыты все 

аспекты, 

указанные в 

задании); 

социокультурн 

ые знания 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 
 
 

Задание 

выполнено: 

цель общения 

достигнута, НО 

тема раскрыта 

не в полном 

объёме 

(аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью); 

социокультурн 

ые знания в 

основном 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 

выполнено 

частично: 

цель общения 

достигнута не 

полностью; 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

беседу; соблюдает 

очерёдность 

при обмене 

репликами; 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя; является 

активным, 

заинтересованным 

собеседником; 

соблюдает нормы 

вежливости 

Демонстрирует 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнёром: 

умеет начать, 

поддержать (в 

большинстве 

случаев) и 

закончить беседу; 

соблюдает 

очерёдность 

при обмене 

репликами; 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника; не 

всегда соблюдает 

нормы 

вежливости 
 
 
 
 
 
 

Демонстрирует 

несформированост 

ь навыков и 

умения речевого 

взаимодействия с 

партнёром: умеет 

коммуникации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативно 

й задаче. 

Демонстрируется 

большой 

словарный запас 

и владение 

разнообразными 

грамматическим 

и структурами. 

Лексико-

грамматические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 3 негрубых 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимания) 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал в 

целом 

соответствует 

ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(например, 

замена 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация в 

большей 

степени 

обусловлена 

влиянием 

родного языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речь понятна: 

практически все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно: не



тема раскрыта 

в ограниченном 

объёме (не все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты); 

социокультурн 

ые знания 

мало 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «2» Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута; 

тема не 

раскрыта; 

социокультурн 

ые знания не 

использованы 

в соответствии 

с ситуацией 

общения 

начать, но 

не стремится 

поддержать 

беседу и зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника; в 

большинстве 

случаев не 

соблюдает норм 

вежливости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не может 

поддерживать 

беседу 

поставленной 

коммуникативно 

й задаче. 

Демонстрируется 

достаточный 

словарный запас, 

но наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

неточность в их 

употреблении. 

Используются 

только простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

лексико-

грамматические 

ошибки (не более 

5 языковых 

ошибок) 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур 

многочисленные 

языковые 

ошибки не 

позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативну 

ю задачу 

допускаются 

фонематические 

ошибки 

(меняющие 

значение 

высказывания); 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков 

и 

многочисленны 

х 

фонематических 

ошибок 

 
 
 
 

ПИСЬМО 
 

Оценивание 
 
 

Оценка «5» 

 

Письменные развернутые ответы 

Решение Лексика Грамматика 

коммуникативн 

ой задачи 

Коммуникативна Учащийся Практически нет 

я задача решена, показал ошибок. 

 
 

Орфография и 

пунктуация 
 

Почти нет 

орфографически



соблюдены 

основные 

правила 

оформления 

текста, очень 

незначительное 

количество 

орфографически 

х и лексико-

грамматических 

погрешностей. 

Логичное и 

последовательно 

е изложение 

материала с 

делением текста 

на абзацы. 

Правильное 

использование 

различных 

средств передачи 

логической связи 

между 

отдельными 

частями текста 

Оценка «4» Коммуникативна 

я задача решена, 

но лексико-

грамматические 

погрешности, в 

том числе 

выходящих за 

базовый уровень, 

препятствуют 

пониманию. 

Мысли изложены 

в основном 

логично. 

Допустимы 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на абзацы и при 

использовании 

средств передачи 

логической связи 

между 

знание 

большого 

запаса 

лексики и 

успешно 

использовал 

ее с учетом 

норм 

иностранного 

языка. 

Практически 

нет ошибок 

(1-2 негрубые 

ошибки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащийся 

использовал 

достаточный 

объем 

лексики, 

допуская 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов или 

ограниченный 

запас слов, но 

эффективно и 

правильно, с 

учетом норм 

иностранного 

языка (2-3 

негрубые 

ошибки) 

Соблюдается 

правильный 

порядок слов. 

При 

использовании 

более сложных 

конструкций 

допустимо 

небольшое 

количество 

ошибок, которые 

не нарушают 

понимание текста 

(1-2 негрубые 

ошибки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В работе имеется 

ряд 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 

пониманию 

текста (не более 

4) 

х ошибок. 

Соблюдается 

деление текста 

на предложения. 

Имеющиеся 

неточности не 

мешают 

пониманию 

текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допустимо 

несколько 

орфографически 

х ошибок, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

текста



 
 
 
 
 

Оценка «3» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «2» 

отдельными 

частями текста 

или в формате 

письма 

Коммуникативна 

я задача решена, 

но языковые 

погрешности, в 

том числе при 

применении 

языковых 

средств, 

составляющих 

базовый уровень, 

препятствуют 

пониманию 

текста. Мысли не 

всегда изложены 

логично. Деление 

текста на абзацы 

недостаточно 

последовательно 

или вообще 

отсутствует. 

Ошибки в 

использовании 

средств передачи 

логической связи 

между 

отдельными 

частями текста 

Коммуникативна 

я задача не 

решена. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Не используются 

средства 

передачи 

логической связи 

между частями 

текста 

 
 
 
 
 

Учащийся 

использовал 

ограниченный 

запас слов, не 

всегда 

соблюдая 

нормы 

иностранного 

языка. Часто 

встречаются 

нарушения в 

использовани 

и лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста (не 

более 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащийся не 

смог 

правильно 

использовать 

свой 

лексический 

запас для 

выражения 

своих мыслей 

или не 

обладает 

необходимым 

запасом слов 

 
 
 
 
 

В работе либо 

часто 

встречаются 

грамматические 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны 

, но так серьезны, 

что затрудняют 

понимание текста 

(допускается 6–7 

ошибок в 3–4 

разделах 

грамматики) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются 

 
 
 
 
 

Имеются многие 

ошибки, 

орфографически 

е и 

пунктуационные, 

некоторые из них 

могут приводить 

к непониманию 

текста (не более 

4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются



 
 
 

 

Оценивание 
 
 
 

Оценка «5» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «4» 

Творческие письменные работы (Личное письмо) 

Решение Организация Лексико-

коммуникативной текста грамматическое 

задачи                                                          оформление 

текста 

Задание выполнено Текст логично Использованы 

полностью: даны выстроен разнообразная 

полные ответы на и разделён лексика и 

три заданных на абзацы, грамматические 

вопроса. правильно структуры, 

Правильно использованы соответствующие 

выбраны языковые поставленной 

обращение, средства для коммуникативной 

завершающая передачи задаче 

фраза и подпись. логической (допускается не 

Есть связи, более 2 

благодарность, оформление языковых 

упоминание текста ошибок, не 

о предыдущих соответствует затрудняющих 

контактах, нормам понимания) 

выражена письменного 

надежда на этикета 

будущие контакты 

Задание Текст логично Имеются 

выполнено: выстроен языковые 

даны ответы и разделён ошибки, не 

на три заданных на абзацы, затрудняющие 

вопроса, НО на правильно понимания 

один вопрос дан использованы (допускается не 

неполный языковые более 4 негрубых 

ответ. Есть 1–2 средства для языковых 

нарушения в передачи ошибок), ИЛИ 

стилевом логической языковые 

оформлении связи, ошибки 

письма, оформление отсутствуют, 

И/ ИЛИ текста но используются 

отсутствует соответствует лексические 

благодарность, нормам единицы и 

упоминание о письменного грамматические 

предыдущих / этикета структуры 

будущих контактах                                     только 

элементарного 

уровня 

 

Орфография и 

пунктуация 
 
 

Орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускаются 1-2 

ошибки, не 

затрудняющих 

понимания 

текста) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается 

не более 

2 ошибок, не 

затрудняющих 

понимания 

текста)



Оценка «3» Задание Текст в Имеются Допущенные 

выполнено основном языковые орфографические 

частично: логично ошибки, не и 

даны ответы выстроен, НО затрудняющие пунктуационные 

на заданные имеются понимания ошибки не 

вопросы, НО недостатки (допускается не затрудняют 

на два воп роса (1–2) при более 5 негрубых понимания 

даны неполные использовании языковых (допускается не 

ответы, ИЛИ средств ошибок) И/ ИЛИ более 3– 4 

ответ на один логической допущены ошибок) 

вопрос связи И/ ИЛИ языковые 

отсутствует. делении на ошибки, которые 

Имеется абзацы. ИЛИ затрудняют 

более 2 нарушений имеются понимание 

в стилевом отдельные (не более 

оформлении нарушения в 1 – 2 грубых 

письма и в структурном ошибок) 

соблюдении оформлении 

норм вежливости текста письма 

Оценка «2» Задание не Текст выстроен Допущены Допущены 

выполнено: нелогично, многочисленные многочисленные 

отсутствуют допущены языковые орфографические 

ответы на два многочисленные ошибки, которые и 

вопроса, ИЛИ ошибки в затрудняют пунктуационные 

текст письма не структурном понимание ошибки, И/ ИЛИ 

соответствует оформлении текста допущены 

требуемому текста письма,                                         ошибки, которые 

объёму ИЛИ                                                           затрудняют 

оформление понимание 

текста не текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого 

языка 

Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 
 

 

Оценива 

ние 

Творческие письменные работы (Сочинение) 

Решение Организаци Лексика Грамматика 

коммуникатив я текста 

ной 

задачи 

 

Орфография 

и пунктуация



Оценка Задание 

«5» выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает 

все аспекты, 

указанные в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно 

(соблюдается 

нейтральный 

стиль) 
 

Оценка Задание 

«4» выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка Задание 

«3» выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не 

все аспекты, 

указанные в 

задании; 

Высказывани 

е логично, 

структура 

текста 

соответствуе 

т предложен 

ному плану; 

средства 

логической 

связи 

использован 

ы 

правильно; 

текст 

разделён на 

абзацы 

Высказывани 

е в основном 

логично, 

имеются 

отдельные 

отклонения 

от плана в 

структуре 

высказывани 

я; имеются 

отдельные 

недостатки 

при 

использовани 

и средств 

логической 

связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при делении 

текста на 

абзацы 

Высказывани 

е не всегда 

логично, 

Есть 

значительны 

е отклонения 

от 

предложенно 

Используемы 

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив 

ной задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использовани 

и лексики 
 
 
 
 
 

Используемы 

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив 

ной задаче, 

однако 

встречаются 

отдельные не 

точности в 

употреблении 

слов (2–3), 

либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно 
 
 
 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовани 

Используются 

грамматическ 

ие структуры 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

коммуникатив 

ной задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки 

(допускается 

1–2 негрубые 

ошибки) 
 

Имеется ряд 

грамматическ 

их ошибок, 

не 

затрудняющи 

х понимания 

текста (не 

более 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многочислен 

ны ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисле 

нны , но 

затрудняют 

Орфографичес 

кие ошибки 

практически 

отсутствуют 

(1-2). 

Текст 

разделён на 

предложения 

с правильным 

пунктуационн 

ым 

оформлением 
 
 
 
 
 

Орфографичес 

кие ошибки 

практически 

отсутствуют 

(не более 2). 

Текст 

разделён на 

предложения 

с правильным 

пунктуационн 

ым 

оформлением 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеется ряд 

орфографичес 

ких или / и 

пунктуационн 

ых ошибок, в 

том числе 

те, которые 

незначительно



к м екс ые) 

нарушения го плана; и лексики, понимание затрудняют 

стилевого имеются некоторые из текста понимание 

оформления многочислен них могут (допускается текста (не 

речи ные ошибки затруднять 6–7 ошибок в более 4) 

встречаются в понимание 3–4 разделах 

достаточно использовани текста (не грамматики) 

часто и средств более 4) 

логической 

связи, их 

выбор 

ограничен; 

деление 

текста на 

абзацы 

отсутствует 

Оценка Задание не Отсутствует Крайне Грамматическ Правила 

«2» выполнено: логика в ограниченный ие правила орфографии 

содержание не построении словарный не и 

отражает тех высказывани запас не соблюдаются, пунктуации 

аспектов, я, позволяет ошибки не 

которые предложенн выполнить затрудняют соблюдаются 

указаны в ый поставленную понимание 

задании, или / план ответа задачу текста 

и не не 

соответствует соблюдается 

требуемому 

объёму, или / и 

более 30% 

ответа имеет 

непродуктивны 

й характер (т 

.е. текстуально 

совпадает с 

опубликованны 

м источником 

или другими 

экзаменационн 

ыми работами) 

Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 
 

Оценивание письменных контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов и 

словарных диктантов 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы     
От 50% до 69%               От 70% до 90%               От 91% до 100%



Самостоятельные и 

проверочные 

работы, словарные 

диктанты и тесты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

(один-два вида 

речевой 

деятельности) 
 
 
 
 

2.2.8. История 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 
 

•  сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

•  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм обществен- ного 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; 

•  готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим нега- тивным социальным явлениям; 

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

•  готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории 
 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута; 

•  способность оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели; 

•  умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;



•  умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

•  умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

•  умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

•  умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

•  умение 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 собственногоразвития; 

•  способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

•  умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

•  способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми; 

•  способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

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

•  умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированноговзаимодействия; 

•  умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•  способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 

На предметном уровне 
 

•  характеризовать этапы становления исторической науки; 

•  раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

•  формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

•  определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

•  датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

•  владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

•  характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль 

в мировом сообществе; 

•  анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

•  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

•  критически анализировать источник исторической информации



(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

•  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

•  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

•  готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

•  вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 
 
 

Содержание учебного предмета «История » 10 класс 

Всеобщая история. История России (68ч) 
 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и 

общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской 

войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». 

Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и революция. 
 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. 

Модернизация экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-

е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие. 
 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. 
 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 

осень 1941 г.). Битва за Москву и блока- да Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 

войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного 

мирового устройства. Победа: итоги и уроки. 
 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 

1945–1991 гг. 
 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — 

начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от 

реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и 

формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. 

Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности



 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. 

Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и со- циальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое 

развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская 

экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика 

России в начале XXI в. Образование, наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. 
 
 

Всеобщая история 
 

Ра зде л 1. Мир в годы Первой мировой войны. 

Первая мировая война: фронт и тыл. Послевоенное устройство мира. Версальско -

Вашинтонгская система. 

Ра зде л 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 

Революционные движения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Левые и 

правые в политической жизни Европы в 1920-е гг. мировой экономический кризис 1929-

1933гг.и «Новый курс Ф.Д.Рузвельта.»Тоталитаризм в Германии и Италии. 

Милитаристический режим в Японии. Альтернатива фашизму: Опыт Великобритании и 

Франции. Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

Ра зде л 3.Человечество во Второй мировой войне 

Начальный период Второй мировой войны. Трудный путь к победе. Итоги и уроки 

Второй мировой войны. Создания ООН. 

Ра зде л 4.Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны» 

Истоки холодной войны и создания военно - политических блоков. Крушение 

колониализма. Локальные конфликты и международная безопасность. Партнёрство и 

соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» 

Ра зде л 5. Мир во второй половине ΧΧ -начале ΧΧIв 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. Восточная 

Европа: долгий путь к демократии. Интеграционные процессы в Западной Европе и 

Северной Америки. Развитие государств на постсоветском пространстве. 

Ра зде л 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 
Япония и новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации и 

реформирования. Индия во второй половине ΧΧ-начале ΧΧIв. Исламский мир: единство 

и многообразие. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Латинская 

Америка: между авторитаризмом и демократией. 

Ра зде л 7.Наука и культура вΧΧ -начале ΧΧIв 

Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. Основные 

направления в искусстве и массовая культура. 

Ра зде л 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. Основные 

проблемы развития современного общества.



Содержание учебного предмета «История » 11 класс 
 

Всеобщая история. История России (68ч) 
 

Разделы Тема Кол-во 

часов 
 

Часть 1. Мир в 

индустриальную эпоху: 

1900-1945гг. 
 

Глава 1. Научно- 2часа 

технический прогресс: 

основные направления 
 

Истоки ускорения индустриализации и 1ч 

революция в естествознании (повторение) 
 

Модернизация стран Европы, США и 1ч 

Японии 
 

Глава 2.мир на рубеже 19- 2часа 

20в. 
 

Обострение противоречий мирового 1ч 

развития 20в. 
 

Пути развития стран Азии, Африки, 1ч 

Латинской Америки 
 

Глава 1.Российская 8часов 

империя н.20в. 
 

Россия на рубеже 19-20в. 2ч 
 

Кризис империи: русско-японская война и 2ч 

революция 1905-07г 
 

Политическая жизнь страны после 1ч 

Манифеста 17октября 1905г. 
 

Третьеиюньская монархия и реформы 1ч 

П.А. Столыпина 
 

Культура России к.19-н.20в. 1ч



Первая мировая война 1914-1918гг. 1ч 
 

Глава 2. Россия в годы 5часа 

революций и гражданская 

война 
 

Россия в Первой мировой войне: конец 1ч 

империи 
 

Февральская революция 1917г. 1ч 
 

Переход власти к партии большевиков 1ч 
 

Гражданская война и интервенция. 2ч 

Политика военного коммунизма 
 

Глава 3.Советское 11часов 

государство и общество в 

1920-1930-егг. 
 

Нэп 1ч 
 

Образование СССР и его международное 1ч 

признание 
 

Культура и искусств после октября 1917г. 1ч 
 

Фашизм в Италии и Германии. 1ч 

Тоталитаризм как феномен 20в 
 

Модернизация экономики в 1930-е годы 1ч 
 

Культ личности И.В.Сталина 1ч 
 

Культура и искусство СССР перед 1ч 

войной. 
 

На путях ко 2-й мировой войне 1ч 
 

От европейской к мировой войны 1ч 
 

Внешняя политика СССР в в30-е. г. 1ч 
 

СССР в 1939-1941гг. 1ч 
 

Глава 4.Великая 5часа 

Отечественная война 1941-



1945гг. 
 

Начальный период войны 1ч 
 

Коренной перелом в войне 1ч 
 

Наступление Красной Армии. 1ч 

Заключительный этап войны 
 

Причины, цена и значение Великой 1ч 

Победы 
 

Итоги 2-й мировой войны 1ч 
 

Глава 5. СССР: 1945-1964гг. 9ч 
 

Начало «холодной войны» 1ч 
 

Внешняя политика СССР и «холодная 1ч 

война» 
 

СССР в последние годы жизни И. 1ч 

В.Сталина 
 

Первые попытки реформ XX с. КПСС 1ч 
 

Противоречия политики мирного 1ч 

сосуществования 
 

Советское общество к.1950-н.1960-е гг. 1ч 
 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. 1ч 
 

Наука, идеология и массовая культура 2п 2ч 

20в. 
 

Глава 6. СССР в годы 5часов 

«коллективного 

руководства» 
 

Политика и экономика: от реформ - к 1ч 

«застою» 
 

СССР на международной арене. 1960- 1ч 

1970гг.



Духовная жизнь сер.60-х-сер 80гг. 1ч 
 

Углубление кризисных явлений СССР 1ч 
 

Наука, литература и искусство. 1ч 
 

Глава 7. Перестройка и 5ч 

распад советского общества. 
 

Политика перестройки в сфере экономике 1ч 
 

Развитие гласности и демократии в СССР. 1ч 
 

Новое политическое мышление 1ч 
 
 
 
 
 

СССР и Восточная Европа 2п.XXв 1ч 
 

Кризис и распад советского общества 1ч 
 

Глава 8.Россия на рубеже 11часов 

20-21вв. 
 

Курсом реформ 1ч 
 

Политическое развитие 1990-е г. 1ч 
 

Общественно-политические проблемы 1ч 

России 2п. 1990-х г. 
 

Россия в н. 21 в. 1ч 
 

Внешняя политика РФ. 1ч 
 

Духовная жизнь России н.21в. 1ч 
 

Технологии новой эпохи 1ч 
 

Информационное общество 1ч 
 

Глобализация мировой экономики 1ч 
 

Страны Азии, Африки и Латинской 1ч 

Америки



Тенденции духовной жизни в к.20в-н.21 в 1ч



Учебно - методическое обеспечение: 
 

1. В.А. Никонов, С.В. Девятов История России 1914-начало ΧΧIв. в двух частях : 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций /под. ред. С.П. Карпова- М. : 

ООО «Русское слово» 2019 

2. Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов Всеобщая история . Новейшая история.1914- начало 

ΧΧIв.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций /под. ред. С.П. Карпова-

М.: ООО «Русское слово» 2019 

3. Н.В. Загладин. История Отечества 20-н.21в: Учебник для 11 класса средних 

образовательных учреждений/Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков.- М.: Русское 

слово.2015. 

4.Загладин Н.В. Всемирная история.20век. М.: Русское слово.2015. 

5.Примерная программа к учебнику В.А. Никонов, С.В. Девятов История России 

1914-начало ΧΧIв. в двух частях 10 класс. 2019 

6. Рабочая программа к учебнику Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов Всеобщая история . 

Новейшая история.1914- начало ΧΧIв 2019 

7. Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования и авторской программы по 

истории Загладина Н.В., Симония Н.А. 
 

Контрольно-оценочные средства 
 

Для проверки усвоения учебного материала учащимися предполагается использование 

устных и письменных форм контроля. 

Используемая система оценивания включает в себя: 
 

Виды письменных работ учащихся 

1 Разноуровневые тесты 
 

2 Письменные источники (документы, 

нормативно-правовые акты) 
 

3 Составление плана ответа 
 

4 Эссе 
 

5 Решения практических задач 

6 Составление письменного ответа по 

заданному объему (например, два 

предложения) 

7 Составление кластера – схемы 

8 Составление таблицы 
 
 
 

9 Подготовка письменных сообщений, 

рефератов, презентаций 

Виды устных работ учащихся 

Работа над понятиями, датами, 

персоналиями. 

Работа в группах при дискуссиях, 

дебатах – анализ исторических 

документов. 

Ответы на вопросы по содержанию 

параграфа 

Устные сообщения по дополнительному 

материалу 

Публичная защита проекта 

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач 
 

Участие в ролевых играх 

Объяснение внутренних и внешних 

связей (причинно-следственные и 

функциональные) изученных 

исторических событий, явлений. 

Оценка различных суждений об 

исторических явлениях, событиях. 
 
 
 
 

Критерии оценки по истории и обществознанию 

Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию



Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные      (на основе      ранее приобретенных      знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

делает собственные выводы, формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

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. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 
 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, 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. 
 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщение 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

Критерии оценки тестовых заданий. 
 

Тесты, составлены в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования и действующими программами и учебниками. 

Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре 

варианта ответов, только один из которых – правильный. При составлении тестов 

учитывались следующие методические условия: 

• тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым 

линиям и концепциям государственного стандарта и программы; 

•язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

• задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания 

каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала; • тестовые задания 

начинаются с легких и завершаются трудными. 

Критерии оценки. 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20% — 1 балл, 

20%—40% — 2 балла, 

40%—60 %— 3 балла, 

60%—80% — 4 балла, 

от 80 %— максимальные 5 баллов. 
 

Требования к тетрадям учащихся: 

В тетрадях должны быть грамотно оформлены все записи, писать разборчивым 

почерком. Поля в обязательном порядке выделяются в рабочих тетрадях, для контрольных 

работ по всем предметам. В 5 – 11 классах дата записывается на полях цифрами (9.09. 09). 

Обязательно соблюдение красной строки. Подчеркивания выполнять аккуратно. 

Чертежи, условные обозначения выполнять карандашом, в случае необходимости с 

применением линейки или циркуля. 

Исправление ошибок: зачеркивать косой линией (ручкой), часть слова, слово, 

предложение – тонкой горизонтальной линией, вместо зачеркнутого надписать нужную 

запись. В 5-11 классах – проверка тетрадей производится красной пастой.



В тетрадях для контрольных работ не применять штрих. Не должно быть 

посторонних записей, рисунков в рабочих тетрадях. 

Возможные формы и темы проектов 

Наиболее реальными формами проектов могут быть групповые, парные, 

индивидуальные. Создание учебного пособия, справочника. 

Темы проектов 10-11 класс: 
 

Принятие христианства. 

Причины и характер Смуты 

Причины распада Древнерусского государства. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Развитие капиталистических отношений переворота. 

Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Расцвет культуры до монгольской Руси. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства. 

Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Русь и Степь. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизации. 

Свержение золотоордынского ига. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 
 

Критерии оценивания проектов 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения. 

2. Постановка и обоснование проблемы проекта. 

3. Глубина раскрытия темы проекта. 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 

5. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

6. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

7. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

8. Соответствие требованиям оформления письменной части. 

9. Качество проведения презентации. 

10. Качество проектного продукта. 
 

(Приложение 1 КТП) 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.9. Обществознание (включая экономику и право) 
 

Планируемые результаты освоения обществознания на уровне среднего (полного) 

общего образования. 
 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;



3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

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

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметным результаты должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;



5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 
 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
 
№ Формируемые УУД 

1 Личностные УУД 

10 класс 

Включают готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

сформированность их 
мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, системы 

значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в деятельности, 

социальные компетенции, 

правосознание, способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека, осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

и ответственному поведению 

в современном обществе; 

совершенствование 

собственной речевой 

11 класс 

Освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека, 

осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в 

современном обществе 

-совершенствование собственной 

речевой культуры. 

-формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; 

- осознание роли русского языка как 

государственного языка РФ; 

- готовность практически использовать 

русский язык в межличностном и 

межнациональном общении; 

- личностное самоопределение учащихся 

в отношении их будущей профессии, их 

социальная адаптация в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями 

-реализация мотивов образовательной



культуры; формирование у 

учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, 

способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного 

опыта; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения; 

формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

личностное самоопределение 

учащихся в отношении их 

будущей профессии, их 
социальная адаптация в 

соответствии с собственными 

интересами и 

возможностями; реализация 

мотивов образовательной 

деятельности на основе 

личностно ориентированного 

подхода; принятие системы 

ценностных отношений друг 

к другу и учителю; 

проявление личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от внешних и внутренних 

угроз 
 

2 Регулятивные УУД - 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 

деятельности на основе 

личностноориентированного подхода, 

-принятие системы ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

-Понимание ценности науки для 

удовлетворения производственных и 

культурных потребностей человека. 

- проявление личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждения, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

- умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем и 

организовывать сотрудничество для их 

решения; 

- умение планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

-умение самостоятельно определять 

сферу своих интересов; овладение 

приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему 

-умение демонстрировать свое речевое и 

неречевое поведение в учебных и 

неучебных ситуациях. 

-способность и готовность к 

самостоятельному и непрерывному 

изучению предмета. 

-способность сознательно организовать и 

регулировать свою деятельность –



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Познавательные 

УУД 

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; 

учебную, общественную и др., 

контролировать и корректировать 

деятельность, давать ее оценку 

-умение генерировать идеи и определять 

средства для их реализации 

-проявление способности к мобилизации 

сил и энергии в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

-проявление способности к волевому 

усилию к выбору в чрезвычайной 

ситуации и к преодолению препятствий; 

-уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и 

способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 

продукта. 

-умение оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной 

безопасности 

- моделирование пространственных 

ситуаций; 

- использование индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить контрпримеры; 

-знания норм русского литературного 

языка и речевого этикета и 

использование их в речевой практике 

при создании устных и письменных 

высказываний; 

-создание текстов, различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы и ситуации 

общения; владение обществоведческой 

терминологией; 

-владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать 

и обосновывать выводы); 

-способность к решению творческих 

задач, участие в проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными объектами для их 

объяснения; 

-овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей, процессов или 

явлений; 

-овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-уметь анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального



 
 
 
 

4 Коммуникативные 

УУД 

 
 
 
 

- 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. 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

- умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, работать в 

группах над задачами 

исследовательского характера; 

- умение контролировать, 

корректировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

-написание изложений и сочинений на 

темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений; классных и домашних 
творческих работ, создание рефератов на 

литературные и общекультурные темы; 

-дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной), включая 

умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

-готовность практически использовать 

приобретенные знания по предмету; 

-владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности; 

-объективное определение своего вклада 

в общий результат; 

-строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие навыков взаимодействия с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 
 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 10 класс 
 

Разделы Тема Кол-во 

часов 
 

Глава I Человек в обществе 18 
 

Что такое общество 2 
 

Общество как сложная динамическая система 2 
 

Динамика общественного развития 2



Социальная сущность человека 2 
 

Деятельность- способ существования людей 2 
 

Познавательная и коммуникативная деятельность 2 
 

Свобода и необходимость в деятельности человека 2 
 

Современное общество 2 
 

Глобальная угроза международного терроризма 2 
 

Глава II Общество как мир культуры 14 
 

Духовная культура общества 2 
 

Духовный мир личности 2 
 

Мораль 2 
 

Наука и образование 2 
 

Религия и религиозные организации 2 
 

Искусство 2 
 

Массовая культура 2 
 

Глава III Правовое регулирование общественных отношение 28 
 

Современные подходы к пониманию права 2 
 

Право в системе социальных норм 2 
 

Источники права 2 
 

Правоотношения и правонарушения 2 
 

Предпосылки правомерного поведения 2 
 

Гражданин Российской Федерации 2 
 

Гражданское право 2 
 

Семейное право 2 
 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 
 

Экологическое право 2 
 

Процессуальные отрасли право 2 
 

Конституционное судопроизводство 2 
 

Международная защита прав человека 2 
 

Правовые основы антитеррорестической политики 2



Российского государства 
 
 
 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 11 класс. 
 

Разделы 
 
 

Глава I. 

Тема Кол-во 

часов 
 

Экономическая жизнь общества 12 
 

Роль экономике в жизни общества 1 
 

Экономика: наука и хозяйство 1 
 

Экономический рост и экономическое развитие 1 
 

Рыночные отношения в экономике 1 
 

Фирмы в экономике 1 
 

Правовые основы предпринимательской деятельности 1 
 

Слагаемые успеха в бизнесе 1 
 

Экономика и государство 1 
 

Финансы в экономике 1 
 

Занятость и безработица 1 
 

Мировая экономика 1 
 

Экономическая культура 1 
 

Глава II. Социальная сфера 7 
 

Социальная структура общества 1 
 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 
 

Нации и межнациональные отношения 1 
 

Семья и быт 1 
 

Гендер – социальный пол 1 
 

Молодёжь в современном обществе 1 
 

Демографическая ситуация в современной России 1 
 

Глава III. Политическая жизнь общества 9 
 

Политика и власть 1 
 

Политическая система 1



Гражданское общество и правовое государство 1 
 

Демократические выборы 1 
 

Политические партии и партийные системы 1 
 

Политическая элита и политическое лидерство 1 
 

Политическое сознание 1 
 

Политическое поведение 1 
 

Политический процесс и культура политического 1 

участия 
 

Заключение Взгляд в будущее 1 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 
 

п/п Разделы Тема Кол Срок Дом Корре 

-во          и зада     ктиров 

часо прове ние ка 

в дения 
 

Глава I Человек в обществе 18 
 

1-2 Что такое общество 2 §1 
 

3-4 Общество как сложная динамическая 2 §2 

система 
 

5-6 Динамика общественного развития 2 §3 
 

7-8 Социальная сущность человека 2 §4 
 

9-10 Деятельность- способ существования 2 §5 

людей 
 

11-12 Познавательная и коммуникативная 2 §6 

деятельность 
 

13-14 Свобода и необходимость в деятельности 2 §7 

человека 
 

15-16 Современное общество 2 §8 
 

17-18 Глобальная угроза международного 2 §9 

терроризма 
 

19 Повторение по теме «Человек в обществе» 1 §1-9



20 Урок – контроль по теме «Человек в 1 §1-9 

обществе» 
 

Глава II. Общество как мир культуры 14 
 

21-22 Духовная культура общества 2 §10 
 

23-24 Духовный мир личности 2 §11 
 

25-26 Мораль 2 §12 
 

27-28 Наука и образование 2 §13 
 

2-30 Религия и религиозные организации 2 §14 
 

31-32 Искусство 2 §15 
 

33-34 Массовая культура 2 §16 
 

35 Повторение по теме «Общество как мир §10-

культуры» 16 
 

36 Урок – контроль по теме «Общество как §10-

мир культуры» 16 
 

Глава III Правовое регулирование общественных 28 

отношение 
 

37-38 Современные подходы к пониманию права 2 §17 
 

39-40 Право в системе социальных норм 2 §18 
 

41-42 Источники права 2 §19 
 

43-44 Правоотношения и правонарушения 2 §20 
 

45-46 Предпосылки правомерного поведения 2 §21 
 

47-48 Гражданин Российской Федерации 2 §22 
 

49-50 Гражданское право 2 §23 
 

51-52 Семейное право 2 §24 
 

53-54 Правовое регулирование занятости и 2 §25 

трудоустройства 
 

55-56 Экологическое право 2 §26 
 

57-58 Процессуальные отрасли право 2 §27 
 

59-60 Конституционное судопроизводство 2 §28 
 

61-62 Международная защита прав человека 2 §29 
 

63-64 Правовые основы антитеррорестической 2 §30



политики Российского государства 
 

65 Повторение по теме «Правовое 1 §17-

регулирование общественных отношение»                                 30 
 

66 Урок – контроль по теме «Правовое 1 §17-

регулирование общественных отношение»                                 30 
 

67-68 Обобщение по теме «Человек. Общество. 1 §1-

Культура. Право»                                                                           30 
 

Итого 68 
 
 
 

График контрольных работ 
 

№ Тема 
 

1 Урок – контроль по теме «Человек в 

обществе» 

2 Урок – контроль по теме 

«Общество как мир культуры» 

3 Урок – контроль по теме «Правовое 

регулирование общественных 

отношение» 

4 Урок – контроль по теме «Человек. 

Общество. Культура. Право» 

Дата 

контроля 

 
 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 
 

п/п Раздел Название урока Кол- Срок 

во           и 

часо     прове 

в        дения 

Дом. 
 
зада 

ние 

Коррек 

тировк 

а 

 

Глава I Экономическая жизнь общества 12 §1 
 

1 Роль экономике в жизни общества 1 §2 
 

2 Экономика: наука и хозяйство 1 §3 
 

3 Экономический рост и экономическое 1 §4 

развитие 
 

4 Рыночные отношения в экономике 1 §4 
 

5 Фирмы в экономике 1 §5 
 

6 Правовые основы предпринимательской 1 §6 

деятельности 
 

7 Слагаемые успеха в бизнесе 1 §7



8 Экономика и государство 1 §8 
 

9 Финансы в экономике 1 §9 
 

10 Занятость и безработица 1 §710 
 

11 Мировая экономика 1 §11 
 

12 Экономическая культура 1 §12 
 

13 Урок – контроль по теме «Экономическая 1 §1-12 

жизнь общества» 
 

Глава II. Социальная сфера 7 
 

14 Социальная структура общества 1 §13 
 

15 Социальные нормы и отклоняющееся 1 §14 

поведение 
 

16 Нации и межнациональные отношения 1 §15 
 

17 Семья и быт 1 §16 
 

18 Гендер – социальный пол 1 §17 
 

19 Молодёжь в современном обществе 1 §18 
 

20 Демографическая ситуация в современной 1 §19 

России 
 

21 Урок – контроль по теме «Социальная §13-

сфера» 19 
 

Глава III. Политическая жизнь общества 9 
 

22 Политика и власть 1 §20 
 

23 Политическая система 1 §21 
 

24 Гражданское общество и правовое 1 §22 

государство 
 

25 Демократические выборы 1 §23 
 

26 Политические партии и партийные системы 1 §24 
 

27 Политическая элита и политическое 1 §25 

лидерство 
 

28 Политическое сознание 1 §26 
 

29 Политическое поведение 1 §27 
 

30 Политический процесс и культура 1 §28 

политического участия



31 Урок – контроль по тем «Политическая 1 §20-

жизнь общества»                                                                              28 
 

32 Взгляд в будущее 1 §1-28 
 

33 Повторение по теме «Экономика. Социум. 1 §1-28 

Политика» 
 

34 Урок - обобщение по теме 1 §1-28 

«Обществознание» 
 

Итого 34 
 

График контрольных работ 
 

№ Тема 
 

1 Урок – контроль по теме 

«Экономическая жизнь общества» 

2 Урок – контроль по теме 

«Социальная сфера» 

3 Урок – контроль по тем 

«Политическая жизнь общества» 

4 Урок – контроль по теме 

«Экономика. Социум. Политика» 

Дата 

контроля 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Обществознание. 10 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 

Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Обществознание. 11 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова 

; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 

2016. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. /Под редакцией 

Л.Н.боголюбова. М.:Просвещение., 2014 

4. Александрова, И. Ю.Обществознание.Интенсивныйкурс[Текст] / И. Ю. 

Александрова,В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис- Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания [Текст] : учеб. пособие 

для студ. пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ 

«Владос», 2001. 

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 классы : пособие 

для учителя / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М. : Просвещение, 

2010. 

6. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы: пособие для учащихся / под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. - М. : Просвещение, 2011. Баранов П.А. 

7. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику» 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под редакцией Л.Н.Боголюбова 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод, пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брант. - М. : Экзамен, 2020.



8. Тесты и задания по обществознанию для подготовки к ЕГЭ: к учебнику» 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» под редакцией Л.Н.Боголюбова 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод, пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брант. - М. : Экзамен, 2020. 

9. Единый государственный экзамен 2020. Обществознание: учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр. - М., 2020. 

10. Дополнительная литература для учителя: Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Кодекс об административных правонарушениях РФ. Конституция 

Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. 

11. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 

В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

12. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы ; тесты с 

решениями /Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. :Рольф : Айрис-Пресс, 2010. 
 

Для обучающихся 

1. Баранов. П.А. и др., Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М. 

АСТ., 2019 

2. Мехалкжа, Е. В. Обществознание : пособие для подготовки к ЕГЭ / Е. В. Мехалкина. -

Ростов н/Д. : Феникс, 2019. 

3. Корсанов, Г. Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших классов / Г. Г. 

Корсанов. -Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

4. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 

Плюс, 2010. 

5. Чернышева О.А. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ (С8, С9) 

10-11 классы./ Ростов-на- Дону:, Легион. 2019 

6. Гражданский кодекс РФ 

7. Семейный кодекс РФ 

8. Трудовой кодекс РФ 

9. Конституция РФ 

10. Закон «О защите прав потребителей» 

11. Закон «О гражданстве в РФ» 

12. Конвенция о правах ребёнка 

13. «Обществознание 10-11» . электронный курс, издательство «Просвещение» 

14. «Экономика. Электронный учебник.», http://www.economy-bases.ru/t1.html 
 
 

Контрольно-оценочные средства 
 

Для проверки усвоения учебного материала учащимися предполагается использование 

устных и письменных форм контроля. 

Используемая система оценивания включает в себя: 
 

Виды письменных работ учащихся 

1 Разноуровневые тесты 
 

2 Письменные источники (документы, 

нормативно-правовые акты) 
 

3 Составление плана ответа 
 

4 Эссе 
 

5 Решения практических задач 

6 Составление письменного ответа по 

заданному объему (например, два 

Виды устных работ учащихся 

Работа над понятиями, датами, 

персоналиями. 

Работа в группах при дискуссиях, 

дебатах – анализ исторических 

документов. 

Ответы на вопросы по содержанию 

параграфа 

Устные сообщения по дополнительному 

материалу 

Публичная защита проекта 

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач

http://www.economy-bases.ru/t1.html


предложения) 

7 Составление кластера – схемы 

8 Составление таблицы 
 
 
 

9 Подготовка письменных сообщений, 

рефератов, презентаций 

 

Участие в ролевых играх 

Объяснение внутренних и внешних 

связей (причинно-следственные и 

функциональные) изученных 

исторических событий, явлений. 

Оценка различных суждений об 

исторических явлениях, событиях. 
 
 

Критерии оценки по истории и обществознанию 

Критерии и нормы устного ответа по истории и обществознанию 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы, формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

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. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.



Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщение 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

Критерии оценки тестовых заданий. 

 

Тесты, составлены в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования и 

действующими программами и учебниками. 

Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта 

ответов, только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались 

следующие методические условия: 

• тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

•язык теста лаконичен, однозначен и выразителен;



• задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания 

каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала; • тестовые задания 

начинаются с легких и завершаются трудными. 

Критерии оценки. 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20% — 1 балл, 

20%—40% — 2 балла, 

40%—60 %— 3 балла, 

60%—80% — 4 балла, 

от 80 %— максимальные 5 баллов. 

Требования к тетрадям учащихся: 

В тетрадях должны быть грамотно оформлены все записи, писать разборчивым почерком. 

Поля в обязательном порядке выделяются в рабочих тетрадях, для контрольных работ по 

всем предметам. В 5 – 11 классах дата записывается на полях цифрами (9.09. 09). 

Обязательно соблюдение красной строки. Подчеркивания выполнять аккуратно. Чертежи, 

условные обозначения выполнять карандашом, в случае необходимости с применением 

линейки или циркуля. 

Исправление ошибок: зачеркивать косой линией (ручкой), часть слова, слово, предложение 

– тонкой горизонтальной линией, вместо зачеркнутого надписать нужную запись. В 5-11 

классах – проверка тетрадей производится красной пастой. 

В тетрадях для контрольных работ не применять штрих. Не должно быть посторонних 

записей, рисунков в рабочих тетрадях. 

Возможные формы и темы проектов 

Наиболее реальными формами проектов могут быть групповые, парные, индивидуальные 

рисунки, схемы, полезные советы, памятки, правила, таблицы, создание стенда, плаката, 

компьютерной презентации, учебного пособия, справочника. 
 

Темы проектов 10-11 класс: 
 

1. Хип -Хоп, как стиль жизни. 

2. Влияние СМИ на формирование общественного мнения и их роль в ходе 

избирательной компании. 

3. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

4. Государство и гражданское общество. 

5. Подростковая преступность. 

6. Этика, мораль и политика. 

7. Мировая урбанизация в XXI веке. 

8. Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

9. Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 

10. Проблемы демографической стабилизации ситуации на Земле. 
 

2.2.10. Элективный курс «Трудные вопросы обществознания» 
 

2.2.11. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

(полного) общего образования. 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);



• формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и обще- человеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному 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 младше- го возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полез- ной, 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 от- ношение 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 ре- шении личных, общественных, государственных, общенациональных 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, 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 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, 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 Феде- рации, 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, 

вы- работки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– 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; 

– 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; 

– 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 

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 

– 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; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 
 

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. 

– 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; 

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; 
 

В результате изучения права на уровне среднего общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

№ Формируемые УУД 

1 Личностные УУД 

10 класс 

Включают готовность и 

способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному 

самоопределению. 
сформированность их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 
познавательной деятельности, 

системы значимых социальных 
и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 
установок, отражающих 

личностные и гражданские 
позиции в деятельности, 

социальные компетенции, 
правосознание, способность 

ставить цели и строить 
жизненные планы, способность 

к осознанию российской 
идентичности в 

поликультурном социуме; 
освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 
уважение прав и свобод 

11 класс 

Освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, 

уважение прав и свобод 

человека, осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

-совершенствование собственной 

речевой культуры. 

-формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств



человека, осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и 

ответственному поведению в 

современном обществе; 

совершенствование собственной 

речевой культуры; 

формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; воспитание 

качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 
принимать самостоятельные 

решения; формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

личностное самоопределение 

учащихся в отношении их 

будущей профессии, их 

социальная адаптация в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

реализация мотивов 

образовательной деятельности 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

принятие системы ценностных 

отношений друг к другу и 

учителю; проявление 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз 
 

2 Регулятивные УУД - 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 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

- осознание роли русского языка 

как государственного языка РФ; 

- готовность практически 

использовать русский язык в 

межличностном и 

межнациональном общении; 

- личностное самоопределение 

учащихся в отношении их 

будущей профессии, их 

социальная адаптация в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями 

-реализация мотивов 

образовательной деятельности 

на основе 

личностноориентированного 

подхода, 

-принятие системы ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

-Понимание ценности науки для 

удовлетворения 

производственных и культурных 

потребностей человека. 

- проявление личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних 

и внутренних угроз 
 
 
 
 
 
 
 
 
- умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы 

рассуждения, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных 

проблем и организовывать 

сотрудничество для их решения; 

- умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

-умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную тему



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Познавательные 

УУД 

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 

-умение демонстрировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

учебных и неучебных ситуациях. 

-способность и готовность к 

самостоятельному и 

непрерывному изучению 

предмета. 

-способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, 

общественную и др., 

контролировать и 

корректировать деятельность, 

давать ее оценку 

-умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации 

-проявление способности к 

мобилизации сил и энергии в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-проявление способности к 

волевому усилию к выбору в 

чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий; 

-уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

-умение оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

- моделирование 

пространственных ситуаций; 

- использование индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить 

контрпримеры; 

-знания норм русского 

литературного языка и речевого 

этикета и использование их в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

-создание текстов, различных по 

жанру и стилю, с учетом сферы 

и ситуации общения; владение 

обществоведческой 
терминологией; 

-владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы); 

-способность к решению 

творческих задач, участие в



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Коммуникативные 

УУД 

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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их объяснения; 

-овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических 

моделей, процессов или явлений; 

-овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

- освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

-уметь анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения. 

- умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

- умение контролировать, 

корректировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров; 

-написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений; 

классных и домашних 

творческих работ, создание 
рефератов на литературные и 

общекультурные темы; 

-дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной), включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

-готовность практически 

использовать приобретенные 

знания по предмету; 

-владение навыками организации 

и участия в коллективной 

деятельности;



конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

-объективное определение своего 

вклада в общий результат; 

-строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми; 

- развитие навыков 

взаимодействия с окружающими, 

выполнять различные 
социальные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
 
 

Содержание учебного предмета « Право» 10 класс 
 
 
 

Разделы 
 

Глава I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава II. 

Тема 
 

Право и государство 
 

Происхождение права и государства 
 

Сущность права 
 

Сущность государства 
 

Формы государства 
 

Функции государства 
 

Гражданское общество 
 

Форма и структура права 
 

Право в системе социальных норм 
 

Нормы права 
 

Источники права 
 

Система права 
 

Правовые системы современности 

Кол-во часов 
 

6 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

5 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Глава III Правотворчество и правореализации 8 
 

Правотворчество 1 
 

Реализация и толкование права 1 
 

Правовые отношения 1 
 

Законность и правопорядок 1 
 

Механизм правового регулирования 1 
 

Правосознание и правовая культура 1 
 

Правонарушение и юридическая 1 

ответственность



 
 

Глава IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы 
 
 

Глава I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава II 

Преступление и наказание 1 
 

Право и личность 4 
 

Права человека: понятие, сущность, структура. 1 
 

Правовой статус человека и гражданина. 1 
 

Юридические механизмы защиты прав 1 

человека в РФ 
 

Международная защита прав человека 1 
 

Основы конституционного права Российской 7 

Федерации 
 

Конституционное право Российской Федерации 1 
 

Основы конституционного строя Российской 1 

Федерации 
 

Система органов государственной власти 1 

Российской Федерации 
 

Система конституционных прав и свобод в 1 

Российской Федерации 
 

Институт гражданства. Гражданство 1 

Российской Федерации 
 

Избирательное право 1 
 

Избирательный процесс 1 
 
 
 

Содержание учебного предмета «Право» 11 класс. 
 

Тема Кол-во 

часов 
 

Гражданское право 8 
 

Общие положения гражданского права 1 
 

Гражданско-правовые отношения 1 
 

Субъекты гражданского права 1 
 

Предпринимательская деятельность и её 1 

регламентация 
 

Сделки в гражданском праве 1 
 

Гражданско-правовой договор 1 
 

Наследование и его правовая регламентация 1 
 

Защита гражданских прав и ответственность в 1 

гражданском праве 
 

Семейное право 2



 
 
 
 

Глава III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава IV 
 
 
 
 
 
 
 

Глава V 
 
 
 
 
 
 
 

Глава VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава VII 

Семейное право как отрасль 1 
 

Права, обязанности и ответственность членов семьи 1 
 

Правовое регулирование трудовых отношений 
 

Трудовые отношения 
 

Трудоустройство и занятость 
 

Дисциплина труда 
 

Защита трудовых прав работника 
 

Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения 
 

Административное право 3 
 

Административные правоотношения 1 
 

Административно- правовой статус гражданина 1 
 

Административные правонарушения 1 
 

Уголовное право 3 
 

Уголовный закон 1 
 

Преступление 1 
 

Наказание 1 
 

Экологическое и международное право 4 
 

Экологическое право 1 
 

Международное право 1 
 

Международное гуманитарное право 1 
 

Международное гуманитарное право в условиях 1 

международного конфликта 
 

Процессуальное право 5 
 

Гражданский процесс 1 
 

Арбитражный процесс 1 
 

Уголовный процесс 1 
 

Конституционное судопроизводство 1 
 

Профессия - юрист 1



Календарно – тематическое планирование 10 класс 
 

п/ Разделы 

п 
 
 
 

Глава I 
 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 

Глава II. 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 
 

13 

Тема 
 
 
 
 
 

Право и государство 
 

Происхождение права и 

государства 
 

Сущность права 
 

Сущность государства 
 

Формы государства 
 

Функции государства 
 

Гражданское общество 
 

Урок-контроль по теме 

«Право и государство» 
 

Форма и структура права 
 

Право в системе социальных 

норм 
 

Нормы права 
 

Источники права 
 

Система права 
 

Правовые системы 

современности 
 

Урок-контроль по теме 

«Форма и структура права» 

 

Кол Срок Дом Корре 

-во          и зада     ктиров 

часо прове ние ка 

в дения 
 

6 
 

1 §1 
 
 

1 §2 
 

1 §3 
 

1 §4 
 

1 §5 
 

1 §6 
 

1 §1-6 
 
 

5 
 

1 §7 
 
 

1 §8 
 

1 §9 
 

1 §10 
 

1 §11 
 
 

1 §7-

11 
 

Глава III 
 
 

14 
 

15 
 
 

16 
 

17 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 

Правотворчество и 8 

правореализации 
 

Правотворчество 1 §12 
 

Реализация и толкование 1 §13 

права 
 

Правовые отношения 1 §14 
 

Законность и правопорядок 1 §15 
 

Механизм правового 1 §16 

регулирования 
 

Правосознание и правовая 1 §17 

культура 
 

Правонарушение и 1 §18



 
 

21 
 

22 
 
 
 

Глава IV 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 
 

26 
 
 

Глава V 
 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 
 

30 
 
 
 

31 
 
 
 

32 
 

33 
 

34 
 
 

Итого 

юридическая ответственность 
 

Преступление и наказание 1 §19 
 

Урок-контроль по теме 1 §12-

«Правотворчество и                                                19 

правореализации» 
 

Право и личность 4 
 

Права человека: понятие, 1 §20 

сущность, структура. 
 

Правовой статус человека и 1 §21 

гражданина. 
 

Юридические механизмы 1 §22 

защиты прав человека в РФ 
 

Международная защита прав 1 §23 

человека 
 

Основы конституционного 7 

права Российской 

Федерации 
 

Конституционное право 1 §24 

Российской Федерации 
 

Основы конституционного 1 §25 

строя Российской Федерации 
 

Система органов 1 §26 

государственной власти 

Российской Федерации 
 

Система конституционных 1 §27 

прав и свобод в Российской 

Федерации 
 

Институт гражданства. 1 §28 

Гражданство Российской 

Федерации 
 

Избирательное право 1 §29 
 

Избирательный процесс 1 §30 
 

Обобщение по теме «Право» 1 §1-

30 
 

34



График контрольных работ 
 

№ Тема 
 

1 Урок-контроль по теме «Право и 

государство» 

2 Урок-контроль по теме «Форма и 

структура права» 

3 Урок-контроль по теме 

«Правотворчество и 

правореализации» 

4 Урок-контроль по теме «Право» 

Дата 

контроля 

 
 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 
 

п/п Название темы 
 
 
 
 
 

Глава I 

Название урока 
 
 
 
 
 

Гражданское право 

 

Кол- Срок 

во           и 

часо     прове 

в        дения 
 

8 

Дом. 
 

зада 

ние 

 

Коррек 

тировк 

а 

 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 

Глава II 
 

10 
 

11 
 
 

Глава III 
 
 

12 

Общие положения гражданского 1 §1 

права 
 

Гражданско-правовые 1 §2 

отношения 
 

Субъекты гражданского права 1 §3 
 

Предпринимательская 1 §4 

деятельность и её регламентация 
 

Сделки в гражданском праве 1 §5 
 

Гражданско-правовой договор 1 §6 
 

Наследование и его правовая 1 §7 

регламентация 
 

Защита гражданских прав и 1 §8 

ответственность в гражданском 

праве 
 

Урок-контроль по теме 1 §1-8 

«Гражданское право» 
 

Семейное право 2 
 

Семейное право как отрасль 1 §9 
 

Права, обязанности и 1 §10 

ответственность членов семьи 
 

Правовое регулирование 

трудовых отношений 
 

Трудовые отношения 1 §11



13 
 

14 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

Глава IV 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

Глава V 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 
 
 

Глава VI 
 
 

24 
 

25 
 

26 
 
 

27 
 
 
 

Глава VII 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 

Трудоустройство и занятость 1 §12 
 

Дисциплина труда 1 §13 
 

Защита трудовых прав 1 §14 

работника 
 

Правовые основы социальной 1 §15 

защиты и обеспечения 
 

Урок-контроль по теме 1 §1-15 

«Правовое регулирование 

трудовых отношений» 
 

Административное право 3 
 

Административные 1 §16 

правоотношения 
 

Административно- правовой 1 §17 

статус гражданина 
 

Административные 1 §18 

правонарушения 
 

Уголовное право 3 
 

Уголовный закон 1 §19 
 

Преступление 1 §20 
 

Наказание 1 §21 
 

Урок-контроль по теме 1 §16-

«Административное право.                                          21 

Уголовное право» 
 

Экологическое и 4 

международное право 
 

Экологическое право 1 §22 
 

Международное право 1 §23 
 

Международное гуманитарное 1 §24 

право 
 

Международное гуманитарное 1 §25 

право в условиях 

международного конфликта 
 

Процессуальное право 5 
 

Гражданский процесс 1 §26 
 

Арбитражный процесс 1 §27 
 

Уголовный процесс 1 §28 
 

Конституционное 1 §29 

судопроизводство



32 Урок-контроль по теме 1 §26-

«Процессуальное право»                                              29 
 

33 Профессия - юрист 1 §30 
 

34 Обобщение по теме «Право» 1 §1-30 
 
 
 

График контрольных работ 
 

№ Тема 
 

1 Урок-контроль по теме 
«Гражданское право» 

2 Урок-контроль по теме «Правовое 

регулирование трудовых 

отношений» 

3 Урок-контроль по теме 

«Административное право. 

Уголовное право» 

4 Урок-контроль по теме 

«Процессуальное право» 

Учебно - методическое обеспечение: 
 

Учебники 

 
 

Дата 

контроля 

 

1. Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки 

ЕГЭ. Право. М.: АСТ. Астрель, 2009 

2. Кашанина Т.В. Кашанин А.В. Методическое пособие по курсу «Право». 

Профильный уровень образования. Вита-пресс.М.; 2009 

3. Кишенкова О.В. Королькова Е.С. обществознание. Сборник экзаменационных 

заданий. М.: Эксмо, 2008 

4. Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки 

ЕГЭ. Политика. М.: АСТ. Астрель, 2009 

5. Лазебникова А.Ю. Брандт М.Ю. Единый государственный экзамен. Контрольные 

измерительные материалы. М.: Экзамен, 2005 

 

Литература 
 

1. В.М. Сапогов. Поурочные методические разработки. 10-11 класс. Изд. «Русское 

слово» М.: 2009. 

2. Гражданский кодекс РФ. – М., 2002. 

3. Трудовой кодекс РФ. – М., 2002. 

4. Уголовный кодекс РФ. – М., 2002. 

5. Семейный кодекс РФ. – М., 2002. 

6. Административный кодекс РФ. – М., 2002. 

7. Конституция Р.Ф. – М., 2008. 

8. Комментарии к Конституции РФ. – М., 2008 

9. Теория государства и прав: Учебник /под ред. А.В. Малько. М., 2006. 

10. Международное право: Учебник / Н.А. Ушаков . М., 2005. 

11. Правоохранительные органы: Учебник/ Л.К. Савюк М., 2006. 

12. Интернет ресурсы ( федеральный правовой портал «Юридическая Россия» и др.) 

13. Л.Н.Боголюбов, Т.Е.Абова, А.И.Матвеев «Право»: - М.: Просвещение, 2010.



Контрольно-оценочные средства 
 

Для проверки усвоения учебного материала учащимися предполагается использование 

устных и письменных форм контроля. 

Используемая система оценивания включает в себя: 
 

Виды письменных работ учащихся 

1 Разноуровневые тесты 
 

2 Письменные источники (документы, 

нормативно-правовые акты) 
 

3 Составление плана ответа 
 

4 Эссе 
 

5 Решения практических задач 

6 Составление письменного ответа по 

заданному объему (например, два 

предложения) 

7 Составление кластера – схемы 

8 Составление таблицы 
 
 
 

9 Подготовка письменных сообщений, 

рефератов, презентаций 

Виды устных работ учащихся 

Работа над понятиями, датами, 

персоналиями. 

Работа в группах при дискуссиях, 

дебатах – анализ исторических 

документов. 

Ответы на вопросы по содержанию 

параграфа 

Устные сообщения по дополнительному 

материалу 

Публичная защита проекта 

Поиск информации в сети Интернет по 

решению практических задач 
 

Участие в ролевых играх 

Объяснение внутренних и внешних 

связей (причинно-следственные и 

функциональные) изученных 

исторических событий, явлений. 

Оценка различных суждений об 

исторических явлениях, событиях. 
 
 

Критерии и нормы устного ответа 
 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы, формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий;



допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

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. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения проблемных задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщение 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;



Критерии оценки тестовых заданий. 
 

Тесты, составлены в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования и 

действующими программами и учебниками. 

Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре варианта 

ответов, только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались 

следующие методические условия: 

• тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

•язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

• задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет проверить знания 

каждого учащегося, и сравнить степень усвоения материала; • тестовые задания 

начинаются с легких и завершаются трудными. 

Критерии оценки. 

Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20% — 1 балл, 

20%—40% — 2 балла, 

40%—60 %— 3 балла, 

60%—80% — 4 балла, 

от 80 %— максимальные 5 баллов. 

Требования к тетрадям учащихся: 

В тетрадях должны быть грамотно оформлены все записи, писать разборчивым почерком. 

Поля в обязательном порядке выделяются в рабочих тетрадях, для контрольных работ по 

всем предметам. В 5 – 11 классах дата записывается на полях цифрами (9.09. 09). 

Обязательно соблюдение красной строки. Подчеркивания выполнять аккуратно. Чертежи, 

условные обозначения выполнять карандашом, в случае необходимости с применением 

линейки или циркуля. 

Исправление ошибок: зачеркивать косой линией (ручкой), часть слова, слово, предложение 

– тонкой горизонтальной линией, вместо зачеркнутого надписать нужную запись. В 5-11 

классах – проверка тетрадей производится красной пастой. 

В тетрадях для контрольных работ не применять штрих. Не должно быть посторонних 

записей, рисунков в рабочих тетрадях. 

Возможные формы и темы проектов 

Наиболее реальными формами проектов могут быть групповые, парные, индивидуальные 

рисунки, схемы, полезные советы, памятки, правила, таблицы, создание стенда, плаката, 

компьютерной презентации, учебного пособия, справочника. 

Темы проектов 10-11 класс: 
 

1.Конституции в истории России (сравнительный анализ) 

2.Проект предложений к закону о молодёжи 

3. Нарушение прав человека в экономической и социальной сфере. 

4.Значение прав и свобод в жизни человека 

5.Субьективные причины подростковой преступности 

6. Формальное и подлинное право супругов на равноправие. 
 

2.2.12. Элективный курс «Экономическая география» 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты: 

10 класс 

16) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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



прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

17) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

18)готовность к служению Отечеству, его защите; 

19)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; 

20)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

21)толерантное осознание и поведение в поликультурном мире, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

22)навыки сотрудничества а образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

23)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

24)готовность и способность к образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

25)эстетическое отношение к миру; 

26)принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

27)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

28)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

29)сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

30)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

10 класс 

9) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

10)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

11)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, применению различных методов познания; 

12)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

13)умение получать назначение и функции различных социальных институтов; 

14)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

15)владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

16)владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов. 

Предметные результаты. 

10 класс 

9) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества;



10)владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

11)сформированность процессов комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

12)владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

13)владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций; 

14)владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

15)владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению её условий; 

16)сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Источники географической информации 

в 10 классе: 

Страны современного мира 

Выпускник научится объяснять: 

основные географические понятия; 

принципы различных типологий стран; 

различия между странами различных типов. 

Выпускник получит возможность определять: 

тип страны по предложенным признакам. 

География населения мира 

Выпускник научится объяснять: 

особенности динамики численности населения мира; 

особенности состава населения; 

специфику половозрастных пирамид для разных стран; 

особенности распространения мировых религий; 

рисунок размещения населения; 

направление и характер миграционных процессов; 

характерные черты современной урбанизации. 

Выпускник получит возможность определять: 

перспективы изменения численности населения мира; 

демографические параметры по предложенным статистическим данным; 

специфику населения страны по имеющейся половозрастной пирамиде; 

регионы с преобладанием отдельных языков и религий; 

параметры, характеризующие размещение населения; 

параметры миграционных процессов; 

особенности размещения крупных городов. 

Мировые природные ресурсы 

Выпускник научится объяснять: 

особенности взаимоотношения природы и человека; 

географию размещения природных ресурсов мира; 

специфику ресурсов Мирового океана; 

принципы рационального природопользования; 

сущность экологических проблем. 

Выпускник получит возможность определять: 

обеспеченность стран различными видами природных ресурсов; 

особенности размещения различных видов природных ресурсов; 

перспективы использования различных видов природных ресурсов; 

суть экологических проблем и возможные пути их решения. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция



Выпускник научится объяснять: 

влияние международного разделения труда на формирование мирового хозяйства; 

типологию стран по их роли в системе мирового хозяйства; 

суть современной НТР; 

особенности влияния НТР на размещение и отраслевую структуру мирового 

хозяйства. 

Выпускник получит возможность определять: 

тип стран по роли в мировом хозяйстве; 

определять старопромышленные и новые промышленные районы. 

Отрасли мирового хозяйства 

Выпускник научится объяснять: 

особенности отраслей мирового хозяйства; 

основные тенденции развития отраслей в настоящее время; 

географию отраслей мирового хозяйства. 

Выпускник получит возможность определять: 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы мира; 

факторы, определяющие международную специализацию стран; 

страны-лидеры в различных отраслях на основании статистических данных. 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится объяснять: 

причины возникновения и суть глобальных проблем; 

основные принципы стратегии устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность определять: 

взаимосвязь глобальных проблем между собой. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета в 10 классе структурировано по шести курсам: «Страны 

современного мира», «География населения мира», «Мировые природные ресурсы», 

«Мировое хозяйство и научно-техническая революция», «Отрасли мирового хозяйства», 

«Глобальные проблемы человечества». 
 

10 класс – 34 часа 

Тема 1. Страны современного мира 

Типология стран современного мира. Размеры стран и положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. 

Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

Тема 2. География населения мира 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны 

однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. 
Практические работы: 

1. Расчёт демографических параметров: естественного прироста рождаемости и 

смертности. 

2. Определение на основании демографических параметров типа страны. 

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее     и производящее хозяйство. Природопользование.     Экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблемы истощения природных 

ресурсов. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира.



Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 

нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практические работы: 

1. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. 

Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и 

география мирового хозяйства. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства 

Топливно-энергетическийкомплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: 

география и основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая промышленность. 

Центры химической промышленности. Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное и 

потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 

мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура 

мировой торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные 

кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное 

сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ).     Международные услуги. 

Международный туризм. 
Практические работы: 

1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов. 

2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

3. Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. 
 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

10 класс 

1. Мой любимый туристический маршрут. 

2. Описание одного из народов мира (его национальных традиций, обычаев, 

современных проблем). 

3. Культура, обычаи и ремёсла. 

4. Проект-прогноз «Численность населения мира в 21 веке». 

5. Роль курортов в развитии хозяйства мира. 
 

Использование резервного времени с аргументами. 

Резервное время в 10 классе в объеме 1 час использовано на тему «Страны 

современного мира», 1 час – на тему «География населения мира», 2 часа использовано на 

тему «Мировое хозяйство и научно-техническая революция», 3 часа - на тему «Отрасли 

мирового хозяйства», 1 час - на тему «Глобальные проблемы человечества». 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы



Раздел 
 
 

10 класс 

Общая 

характеристика 

стран 

современного 

мира 

К-во Темы К-во 

часов                            часов 
 

34 

34 Страны 3 

современно 

го мира 

География 7 

населения 

мира 
 
 
 
 
 
 

Мировые 7 

природные 

ресурсы 
 
 
 
 
 
 

Мировое 5 

хозяйство и 

научно-
техническа 

я 

революция 
 
 
 
 
 

Отрасли 11 

мирового 

хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глобальны 2 

е проблемы 
человечест 

ва 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 
 

Выслушивать и объективно оценивать 

другого; уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели. Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Аргументировать необходимость 

перехода на модель устойчивого 

развития; 

объяснять типичные черты и 

специфику природно-хозяйственных 

систем и географических районов. 

Определять причины и следствия 

геоэкологических проблем. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия: 

давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала; обобщать понятия 

– осуществлять логическую операцию 

перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом. 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен).Учиться 

критично относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Овладевать на уровне общего 

образования законченной системой 

географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях.



2.2.13. Математика: Алгебра и начала анализа. Геометрия 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностных: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно– 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметных: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности);



9. первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметных: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей , 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах изучения, об особенностях их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. А так же 

приводимые к ним уравнения, неравенства и системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практике; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

7. овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

уметь решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению алгоритмов. 

II. Содержание учебного предмета, курса



Числовые функции 

Определение и способы задания числовой функции. Область определения и область 

значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение графика. 

Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной 

функции. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности. 

Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Упрощение тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Решение прямоугольных треугольников. Формулы приведения. Функция y=sin 

x, её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций 

y=sin x, y=cos x. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику 

функции y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения 

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. Определение и 

вычисление арксинуса. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы 

решения уравнений. 

Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная (31ч) 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Определение 

производной. Производная и график функции. Производная и касательная. Формулы для 

вычисления производных. Производная сложной функции. Применение производной для 

исследования функций на монотонность и экстремумы. 

График функции, график производной. Применение производной для исследования 

функций. Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

отрезке. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение 
 

11 класс 

Повторение. 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-степени из действительного числа. функции у= n x , их свойства и 

графики. Свойства корня n-степени. Преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Цель: 

– формирование понятий «степень с рациональным показателем», «корень n-степени 

из действительного числа и степенной функции»;



– овладение умением применения свойств корня n-степени; преобразования 

выражений, содержащих радикалы; 

– обобщение и систематизация знаний о степенной функции; 

– формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной 

функции в зависимости от значений оснований и показателей степени 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = log х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Цель: 

– формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их 

графиках и свойствах; 

– овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической 

функции, решать логарифмические уравнения и неравенства; понимать и читать свойства и 

графики показательной функции, решать показательные уравнения и неравенства; 

– создание условий для развития умения применять функционально-графические 

представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем 

мире и в смежных предметах 
 

Первообразная и интеграл 
 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

Цель: 

– формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного 

интеграла, определенного интеграла; 

– овладение умением применения первообразной функции при решении задачи 

вычисления площадей криволинейных трапеций и других плоских фигур 
 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Цель: 

Развития умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки. 

Формирования представлений о классической вероятностной схеме, о перестановке, 

сочетании и размещении. 

- Овладения умением решать комбинаторные задачи, используя классическую 

вероятностную схему и классическое определение вероятности, формулу бинома Ньютона 
 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x) разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.



Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Цель: 

– формирование представлений об уравнениях, неравенствах и их системах; о 

решении уравнения, неравенства и системы; об уравнениях и неравенствах с параметром; 

– овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем; 

– овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения 

всех возможных решений в зависимости от значения параметра; 

– обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, 

системах и методах их решения; ознакомление с общими методами решения; 

– создание условия для развития умения проводить аргументированные рассуждения, 

делать логически обоснованные выводы, отличать доказанные утверждения от 

недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Итоговое повторение 

II. Тематическое планирование 
 

10 класс 
 
 

Тема раздела 
 

Глава I. Числовые функции 

Глава II. Тригонометрические функции 

Глава III. Тригонометрические уравнения 

Количество 

часов 

9 

36 

20 
 

Глава IV. Преобразование тригонометрических 

выражений 

 

25 

Глава V. Производная 31 

Повторение (+итоговая контрольная работа) 11 

ИТОГО 136 

 
 

11 класс 

Тема раздела 

 
 

Повторение 10 класса 

 

Количество 

часов 

3 
 

Степени и корни. Степенные функции 28 

Показательная и логарифмическая функции 29 

Первообразная и интеграл 8 

Элементы математической статистики, комбинаторики и 24 

теории вероятностей 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 29 

Итоговое повторение 8 

Резерв 3 

Итого 132 

 

IV. Учебно-методическое обеспечение 
 

10 класс 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10 класс. Учебник - М.: 

Мнемозина 2013 г.;



2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, 

Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10 класс. Задачник – М: Мнемозина 

2013 г.; 

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала 

анализа 10 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г. 

4. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс. 

Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2007 г. 

5. Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы блицопрос, 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2011 г.; 

 

11 класс 
 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 11 класс. Учебник - М.: Мнемозина 2013 

г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра и начала анализа 11 класс. Задачник – М: Мнемозина 2013 г.; 

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 11 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г. 

4. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 11 класс. Самостоятельные работы. 

М.: Мнемозина 2007 г. 

5. Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы блицопрос, пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2011 г. 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 
 

по математике. Шкала оценивания: 
 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом



развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 
 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 
 
 
 

Проекты



10 класс 
 

Алгоритмы решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 

Великие математики древности 

Великое искусство и жизнь Джероламо Кардано. 

Геометрические модели в естествознании. 

Геометрия Евклида как первая научная система. 

Геометрия Лобачевского. 
 
 

11 класс 
 

Есть ли физический смысл в производной и первообразной? 

Загадки Циклоиды. 

Загадочные графики 

Загадочный мир фракталов 

Задачи механического происхождения (геометрия масс, экстремальные задачи). 

Знакомство с графами 

Интеграл и его применение в жизни человека. 

Использование и применение дифференциальных уравнений. 

Использование матриц при решении экономических задач. 

Исследование ленты Мёбиуса и её свойств: топологический курьез или удивительное 

открытие в мире науки? 

Комплексные числа и их роль в математике. 
 

2.2.14. Геометрия 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Курс геометрии нацелен на обеспечение реализации образовательных результатов, 

дает возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими ценностями; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- 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. 
 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;



- 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; 

- 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: 

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение геометрической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- сформированность представлений о математике, 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; 

- 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. 
 

II. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

 

Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Первичные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы



стереометрии. Способы задания плоскости. Взаимное расположение двух прямых 
 

(Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые). Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, 

параллельность прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между двумя 

прямыми в пространстве. 

Параллельность плоскостей. 

Взаимное расположение двух плоскостей, параллельность плоскостей. Признак 

параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед. 

Изображение фигур в стереометрии. Построение сечений многогранников. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендекулярности прямой и плоскости. Построение взаимно 

перпендикулярных прямой и плоскости. Взаимосвязь между параллельностью и 

перпендикулярностью прямых и плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность 

плоскостей. Симметрия относительно оси и симметрия относительно плоскости. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двухгранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Понятие многогранника. Призма. 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды. 

Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

Понятие вектора в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на 

число. Решение задач на применение сложения векторов и умножения вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из трех 

компланарных векторов по двум другим. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Итоговое повторение. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о 

трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. Векторы в пространстве, их 

применение к решению задач. 

11 класс



Метод координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координат 

точек. Простейшие задачи в координатах. 
 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости*. 
 

Движения. Понятие симметрии в пространстве. Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. Преобразования подобия*. 

Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 
 

Цилиндр, конус и шар. 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. 

Усеченный конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
 

Объемы тел. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. 
 

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. Высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание , боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Сечение 

куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Объем шара и площадь 

сферы. Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора. Уравнение сферы и 

плоскости. 
 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11классов. Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двухгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объемы тел. 

Комбинация с описанными сферами. 

III. Тематическое планирование 
 

10 класс 

№п/п Тема 

 
 
 

1 Аксиомы стереометрии и их следствия 
 

2 Параллельность прямых и плоскостей 
 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 
 

4 Многогранники 

 

Количество 

часов 
 
 

5 
 

19 
 

20 
 

12



5                                   Векторы в пространстве                                         6 

6                                     Итоговое повторение                                           6 

Итого 68 
 
 

11 класс 
 

№ п/п Тема 
 
 
 

1. Метод координат в пространстве 

2. Цилиндр, конус и шар 

3. Объемы тел 

4. Итоговое повторение курса геометрии 

Количество 

часов 

 
 

15 

17 

22 

14 

Итого 66 
 

IV. Учебно-методическое обеспечение 

10 класс 

6. Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011 

7. Е. Е. Тульчинская Геометрия 10-11 классы блицопрос, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2011 г.; 

11 класс 

1. Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011 

2. Е. Е. Тульчинская Геометрия 10-11 классы блицопрос, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2011 г.; 
 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

по математике. 

Шкала оценивания: 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки: 

2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:



 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 
 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:



 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

Проекты 

10 класс 

Алгоритмы решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 

Великие математики древности 

Великое искусство и жизнь Джероламо Кардано. 

Геометрические модели в естествознании. 

Геометрия Евклида как первая научная система. 

Геометрия Лобачевского. 
 

11 класс 

Есть ли физический смысл в производной и первообразной? 

Загадки Циклоиды. 

Загадочные графики 

Загадочный мир фракталов 

Задачи механического происхождения (геометрия масс, экстремальные задачи). 

Знакомство с графами 

Интеграл и его применение в жизни человека. 

Использование и применение дифференциальных уравнений. 

Использование матриц при решении экономических задач. 

Исследование ленты Мёбиуса и её свойств: топологический курьез или удивительное 

открытие в мире науки? 

Комплексные числа и их роль в математике.



2.2.15. Информатика. Углубленный уровень. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

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

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

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

числа на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

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

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

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

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

Тьюринга; 

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

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

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

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно 

получение указанных результатов; 

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

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

чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

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

строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей;



создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными 

файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной 

задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования; 

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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



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

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

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в 

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

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

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

и др.); 

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

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

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

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

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

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

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

статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

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

с помощью веб-интерфейса.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

- Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

- 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; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 

Метапредметные результаты: 

- 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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности. 

 

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); 
- 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. 
 
 

Содержание основной образовательной программы по информатике 
 
 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных 

для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и 

компьютерное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие 

Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. 

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм 

LZW.



Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью 

обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность 

дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, 

полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная 

арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная 

нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы 

рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное 

дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных



Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного 

решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения 

экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения 

НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без 

использования дополнительной памяти,     зависящей     от длины последовательности 

(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов 

последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы 

заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного 

массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном 

массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и 

удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента 

рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). 

Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных 

алгоритмов без явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: 

сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без 

использования сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки 

массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа 

в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри 

данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом 

деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том 

числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее 

ломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции, 

заданной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычисление 

площади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных разностными 

схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического 

программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-

таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.



Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. 

Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке 

программирования. Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. 

Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, 

использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса 

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее 

неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием 

(MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм 

дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового 

выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение 

вычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов 

компьютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании 

непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование 

учебных систем автоматизированного проектирования.



Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа 

данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные     компьютеры. Микроконтроллеры.     Роботизированные 

производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация 

программного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. 

Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в 

крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика 

неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. 

Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация 

страниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, 

автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой 

литературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. 

Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. 

Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 

использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные 

технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология     обработки     числовой     информации.     Ввод     и     редактирование     данных. 

Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах.



Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с 

данными. Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления 

БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. 

Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов 

исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация 

(проверка надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка 

достоверности) результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. 

Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. 

Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи 

системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический 

HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках 

программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Облачные версии прикладных программных систем.



И формац о ая безо ас ость 

Пе ечень азде  

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные 

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета 

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. 

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и 

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная 

культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 

Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в 

области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

Содержание учебного предмета, курса 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися информационно-технологического и 

физико-математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные 

линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

10 класс – 136 часов 
 

Перечень разделов курса Количество часов 

Информация и информационные процессы 

Кодирование информации 

Логические основы компьютеров 

Компьютерная арифметика 

Устройство компьютера 

Программное обеспечение 

Компьютерные сети 

Алгоритмизация и прог аммирование ов курса 

Решение вычислительных задач 
Информация и информационные процессы 

 

Моделирование 

Базы данных 

Создание веб-сайтов 

Элементы теории алгоритмов 

Алгоритмизация и программирование 

10 

20 

16 

6 

8 

10 

12 

38Количество 

8 часов 

4          11 

12 

16 

18 

6 

24 

 

11 

кла 

сс – 

132 

час 

а



Объектно-ориентированное программирование 15 

Компьютерная графика и анимация 12 

Трехмерная графика 18



Календарно-тематическое планирование по информатике 10 класс 
 
 

Номер 

урока 

 

1. 
 
 

2. 
 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

Наименование темы урока 
 

Техника безопасности. Организация рабочего места. Информатика и информация, 

ТБ 

Информационные процессы. 

Практическая работа №1 «Оформление документа» 

Измерение информации 

Вычисление информационного объёма 

Структура информации (простые структуры) 

Практическая работа №2 «Структуризация информации (таблица, списки)» 

Иерархия. Деревья. 

Практическая работа №3 «Структуризация информации (деревья)» 

Графы. 

Практическая работа №4 «Графы» 

Язык и алфавит 

Кодирование 

Декодирование 

Практическая работа №5 «Декодирование» 

Дискретность 

Алфавитный подход к оценке количества информации 

Системы счисления. Позиционные системы счисления 

Двоичная система счисления 

Восьмеричная система счисления 

Шестнадцатеричная система счисления 

Другие системы счисления 

Решение задач по разделу «Системы счисления» 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №1 по теме «Системы счисления» 

Кол-во часов 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Сроки Корректировка 

проведения



25. Кодирование символов 1 

26. Кодирование графической информации 1 

27. Кодирование звуковой информации 1 

28. Кодирование видеоинформации 1 

29. Решение задач по разделу «Кодирование информации» 1 

30. Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации» 1 

31. Логика и компьютер 1 

32. Логические операции (не, и, или) 1 

33. Логические операции (импликация, эквивалентность), ТБ 1 

34. Другие логические операции 1 

35. Решение задач на использование логических операций 1 

36. Таблицы истинности 1 

37. Диаграммы Эйлера-Венна 1 

38. Практическая работа №6 «Исследование запросов для поисковых систем» 1 

39. Законы алгебры логики 1 

40. Упрощение логических выражений 1 

41. Синтез логических выражений 1 

42. Предикаты и кванторы 1 

43. Логические элементы компьютера 1 

44. Логические задачи (метод рассуждений) 1 

45. Логические задачи (табличный метод) 1 

46. Контрольная работа №3 «Логические основы компьютеров» 1 

47. Представление чисел в компьютере 1 

48. Хранение в памяти целых чисел 1 

49. Операции с целыми числами 1 

50. Поразрядные логические операции 1 

51. Хранение в памяти вещественных чисел 1 

52. Операции с вещественными числами 1 

53. История развития вычислительной техники 1 

54. История и перспективы развития вычислительной техники 1



55. Принципы устройства компьютеров 1 

56. Магистрально-модульная организация компьютера 1 

57. Процессор. Моделирование работы процессора 1 

58. Память. Виды памяти 1 

59. Устройства ввода 1 

60. Устройства вывода 1 

61. Программное обеспечение. Прикладные программы. 1 

62. Практическая работа № 7. «Оформление рефератов» 1 

63. Математические тексты 1 

64. Практическая работа №8 «Набор и оформление математических текстов» 1 

65. Системное программное обеспечение 1 

66. Драйверы. Утилиты. Файловая система 1 

67. Системы программирования. 1 

68. Инсталляция программ. 1 

69. Правовая охрана программ и данных 1 

70. Решение задач по теме «Файловая система» 1 

71. Техника безопасности. Компьютерные сети. Основные понятия 1 

72. Топология сети 1 

73. Локальные сети. 1 

74. Сеть Интернет. 1 

75. Адреса в Интернете. 1 

76. Практическая работа №9 «Тестирование сети» 1 

77. Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете 1 

78. Электронная почта 1 

79. Другие службы Интернета. Электронная коммерция. 1 

80. Практическая работа №10 «Сравнение поисковых систем» 1 

81. Право и этика в Интернете. 1 

82. Решение задач ЕГЭ по теме «Компьютерные сети» 1 

83. Подготовка к контрольной работе 1 

84. Контрольная работа №4 по теме «Компьютерные сети» 1



85. Алгоритм и его свойства. 1 

86. Простейшие программы. 1 

87. Вычисления. Стандартные функции 1 

88. Практическая работа №11 «Простые вычисления». 1 

89. Условный оператор. 1 

90. Практическая работа №12 «Ветвления». 1 

91. Сложные условия. 1 

92. Практическая работа №13 «Сложные условия». 1 

93. Множественный выбор. 1 

94. Практическая работа №14 «Множественный выбор». 1 

95. Решение задач по теме «Ветвление». 1 

96. Контрольная работа №5 «Ветвления» 1 

97. Цикл с условием 1 

98. Практическая работа №15 «Циклы с условием». 1 

99. Цикл с переменной. 1 

100. Практическая работа №16 «Циклы с переменной». 1 

101. Вложенные циклы. 1 

102. Практическая работа №17 «Вложенные циклы». 1 

103. Процедуры. 1 

104. Практическая работа №18 «Процедуры». 1 

105. Изменяемые параметры в процедурах 1 

106. Практическая работа №19 «Процедуры с изменяемыми параметрами» 1 

107. Функции 1 

108. Практическая работа №20 «Функции» 1 

109. Рекурсия. 1 

110. Практическая работа №21 «Рекурсия» 1 

111. Массивы. Перебор элементов массива. 1 

112. Практическая работа №22 «Перебор элементов массива». 1 

113. Поиск в массиве. 1 

114. Практическая работа №23 «Линейный поиск». 1



115. Сортировка массивов 1 

116. Практическая работа №24 «Метод пузырька и метод выбора сортировки». 1 

117. Двоичный поиск в массиве. 1 

118. Контрольная работа №7 по теме «Массивы» 1 

119. Символьные строки 1 

120. Практическая работа №25. «Посимвольная обработка строк» 1 

121. Матрицы 1 

122. Файловый ввод и вывод 1 

123. Точность вычислений 1 

124. Решение уравнений 1 

125. Дискретизация 1 

126. Оптимизация 1 

127. Статистические расчёты 1 

128. Практическая работа №26 «Статистические расчёты» 1 

129. Обработка результатов эксперимента 1 

130. Практическая работа №27 «Метод наименьших квадратов». 1 

131. Основные понятия. Вредоносные программы. 

132. Защита от вредоносных программ 

133. Шифрование 

134. Хэширование пароли 

135. Современные алгоритмы шифрования. Стеганография 

136. Безопасность в интернете 

 
 
 

Календарно — тематическое планирование 11 класс 

№ Наименование темы урока 

урока 

1. Инструктаж ТБ. 

ПР № 1. Набор и оформление документа 

2. Формула Хартли 

Кол-во Сроки Корректировка 

часов             проведения 

1 
 

1



3. Информация и вероятность. Формула Шеннона 1 

4. Передача информации 1 

5. Помехоустойчивые коды 1 

6. Сжатие данных без потерь 1 

ПР № 2. Алгоритм RLE. ТБ 

7. Алгоритм Хаффмана 1 

ПР № 3. Сравнение алгоритмов сжатия. ТБ 

8. ПР № 4. Использование архиваторов 1 
 

9. Сжатие информации с потерями. 1 

ПР № 5. Сжатие с потерями. ТБ 

10. Информация и управление. Системный подход 1 
 

11. Информационное общество 1 

12. Контрольная работа по теме «Информация и информационные процессы» 1 

13. Модели и моделирование ПР № 6. Моделирование работы процессора. ТБ 1 

14. Системный подход в моделировании 1 

15. Использование графов 1 

16. Этапы моделирования 1 

17. Моделирование движения. Дискретизация 1 

18. ПР № 7. Моделирование движения. ТБ 1 

19. Урок-практикум «Модели ограниченного и неограниченного роста». ТБ 1 

20. Урок-практикум «Моделирование эпидемии».ТБ 1 

21. Урок-практикум «Модель «хищник - жертва». ТБ 1 

22. Урок-практикум «Обратная связь. Саморегуляция».ТБ 1 

23. Системы массового обслуживания 1 

24. ПР № 8. Моделирование работы банка.ТБ 1 

25. Информационные системы 1



26. Таблицы. Основные понятия 1 

27. Модели данных 1 

28. Реляционные базы данных 1 

29. ПР № 9. Работа с готовой таблицей. ТБ 1 

30. ПР №10 Создание однотабличной базы данных.ТБ 1 

31. Запросы. ПР № 11. Создание запросов. ТБ 1 

32. Формы. ПР № 12. Создание формы. ТБ 1 

33. Язык структурных запросов 1 

34. Многотабличные базы данных 1 

35. Формы с подчиненной формой 1 

36. Отчеты с группировкой 1 

37. Нереляционные базы данных 1 

38. Экспертные системы 1 

39. ПР №13 «Экспертные системы», ТБ 1 

40. Веб-сайты и веб-страницы 1 

41. Текстовые страницы 1 

42. ПР №14 «Оформление текстовой страницы», ТБ 1 

43. Списки 1 

44. Гиперссылки 1 

45. ПР №15 «Страницы с гиперссылками», ТБ 1 

46. Содержание и оформление. Стили 1 

47. ПР №16 «Использование стилей», ТБ 1 

48. Рисунки на веб-страницах 1 

49. Мультимедиа 1



50. Таблицы 1 

51. ПР №17 «Использование таблиц», ТБ 1 

52. Решение учебно-тренировочных вариантов ЕГЭ 1 

53. Полугодовая контрольная работа по информатике 1 

54. Блоки. Блочная верстка 1 

55. ПР №18 «Блочная верстка», ТБ 1 

56. XML и XHTML 1 

57. Динамический HTML 1 

58. ПР №19 «Использование регистров», ТБ 1 

59. Размещение веб-сайтов 1 

60.         Уточнение понятия алгоритма 1 

61. Инструктаж ТБ. Практическая работа «Машина Тьюринга» 1 

62. Универсальные исполнители 1 

63. Алгоритмически неразрешимые задачи 1 

64. Сложность вычислений 1 

65. Доказательство правильности программ. 1 

66. Решето Эратосфена 1 

67. Длинные числа 1 

68. Структуры (записи) 1 

69. Структуры (записи) 1 

70. Структуры (записи) 1 

71. Динамические массивы 1 

72. Динамические массивы. Размещение в памяти 1 

73. Списки 1



74. Списки 1 

75. Использование модулей 1 

76. Стек 1 

77. Стек 1 

78. Очередь. Дек 1 

79. Деревья. Основные понятия 1 

80. Вычисление арифметических выражений 1 

81. Хранение двоичного дерева в массиве 1 

82. Графы. Основные понятия 1 

83. «Жадные» алгоритмы (задача Прима-Крускала) 1 

84. Поиск кратчайших путей в графе 1 

85. Поиск кратчайших путей в графе 1 

86. Динамическое программирование 1 

87. Динамическое программирование 1 

88. Динамическое программирование 1 

89. Контрольная работа «Динамическое программирование» 1 

90. Что такое ООП? 1 

91. Создание объектов в программе 1 

92. Создание объектов в программе 1 

93. Скрытие внутреннего устройства 1 

94. Иерархия классов 1 

95. Иерархия классов 1 

96. Пр №20: «Классы логических элементов» 1 

97. Программы с графическим интерфейсом 1



98.        Работа в среде быстрой разработки программ                                                                           1 

99.        Пр.№21: «Объекты и их свойства»                                                                                             1 

100.        Пр.№22: «Использование готовых компонентов»                                                                     1 

101.        Пр. №23 «Пользование готовых компонентов»                                                                         1 

102.        Пр.№24: «Совершенствование компонентов»                                                                           1 

103.        Модель и представление                                                                                                              1 

104.        Пр.№25: «Модель и представление»                                                                                           1 

105.        Основы растровой графики                                                                                                          1 

106.        Ввод цифровых изображений. Кадрирование                                                                            1 

107.        Коррекция фотографий                                                                                                                 1 

108.        Работа с областями                                                                                                                        1 

109.        Работа с областями                                                                                                                        1 

110.        Фильтры                                                                                                                                         1 

111.        Многослойные изображения                                                                                                        1 

112.        Многослойные изображения                                                                                                        1 

113.        Каналы                                                                                                                                            1 

114.        Иллюстрации для веб-сайтов                                                                                                       1 

115.        GIF-анимация                                                                                                                                1 

116.        Контуры                                                                                                                                         1 

117.        Введение в 3D-графику. Проекции                                                                                             1 

118.        Работа с объектами                                                                                                                       1 

119.        Сеточные модели                                                                                                                          1 

120.        Сеточные модели                                                                                                                          1 

121.        Модификаторы                                                                                                                              1



122. Контуры 1 

123. Контуры 1 

124. Материалы и текстуры 1 

125. Текстуры 1 

126. UV-развертка 1 

127. Рендеринг 1 

128. Анимация 1 

129. Анимация. Ключевые формы. Арматура 1 

130. Итоговая контрольная работа 1 

131. обобщение и систематизация знаний по теме «Анимация» 1 

132. Итоговое повторение курса информатики 1



Список литературы 
 

Для учителя: 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс, 11 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014. 

2. Задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666. 

3. Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы: 10–11 классы. Углубленный уровень. Методическое пособие для учителя, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Для учащихся: 

10 класс 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014. 

11 класс 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. - М.: Бином, 2014.

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666


 

Класс всего 
 
 
 

10 5 
 
 
 
 
 
 

11 4 

Контрольно-оценочный материал 

Содержание контроля 

Контрольная работа №1 по теме «Системы счисления» 

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации» 

Контрольная работа №3 «Логические основы компьютеров» 

Контрольная работа №4 по теме «Компьютерные сети» 

Контрольная работа №5 «Ветвления» 

Контрольная работа по теме «Информация и информационные 

процессы» 

Полугодовая контрольная работа по информатике 

Контрольная работа «Динамическое программирование» 

 

Форма контроля 
 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа 
 

Итоговая контрольная работа Контрольная работа



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу 

«Информатика» 
 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 

работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Оценка ответов учащихся 
 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
 
 

Оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику;



- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком      с      соблюдением      технической      терминологии      в      определенной      логической



последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 
 
 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

оценка «3» ставится, если:



- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

Проектная работа 
 

Проектная работа обучающегося может быть оценена по следующим критериям: 
 

Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 

балла) Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 3 балла) 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 балла) 

Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла 

Качество проведения презентации (максимум 3 

балла) Качество проектного продукта (максимум 3 

балла). 

 
 
 

2.2.16. Информатика. Базовый уровень.



 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

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

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

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

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

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

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

работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

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

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

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

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

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов;



– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

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

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 

последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

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

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

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

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 
 
 

Требование ФГОС 

1.  Сформированность мировоззрения, 

соответствующего               современному 

уровню развития науки и общественной 

практики. 

Чем достигается 

10 класс. § 1. Информатика и информация. 

Информация рассматривается как одно из 

базовых понятий современной науки, наряду 

с материей и энергией. Рассматриваются 

различные подходы к понятию информации в 

философии, кибернетике, биологии. 

11класс. § 4. Информация и управление. 

Раскрывается общенаучное значение понятия 

системы, излагаются основы системологии. 

11 класс. § 6. Модели и моделирование. 

Раскрывается значение информационного 

моделирования     как базовой методологии 

современной науки



 

2.  Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста,       взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 
 
 

3. Бережное, ответственное и компетентное 

от- ношение к физическому и 

психологическому         здоровью         как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

4. Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как                  условию успешной 

профессиональной       и       общественной 

деятельности; осознанный         выбор 

будущей     профессии     и возможностей 

реализации      собственных      жизненных 

планов 

11 класс. В конце каждого параграфа 

присутствуют вопросы и задания, многие из 

которых ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссии,           выработку 

коллективного мнения. 

В учебниках помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов 

содержатся задания проектного характера 

10 класс. Этому вопросу посвящен раздел 

«Техника безопасности», в котором 

рассмотрены правила техники безопасности и 

гигиены      при работе на     персональном 

компьютере 

Выполнение проектных заданий, возможные 

темы которых приведены в конце каждого 

параграфа, требует осознания 

недостаточности         имеющихся         знаний, 

самостоятельного      изучения      нового для 

учеников          теоретического          материала, 

ориентации          в          новой          предметной 

(профессиональной) области,          поиска 

источников        информации,        приближения 

учебной работы к формам производственной 

деятельности 
 
 
 
 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
 
 

Требование ФГОС 

1. Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно 

осуществлять,         контролировать и 

корректи-ровать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) де- ятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для дости- жения     целей; выбирать 

Чем достигается 

Проектные задания в учебниках для 10 и 11 

классов. 

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и программирование. 

11 класс. 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы



 

успешные стратегии в различных си-

туациях 

2.  Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности,      учитывать 

позиции другого, эф-фективно разрешать 

конфликты 
 

3.  Готовность и способность к 

самостоятельной              информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках     информации, критически 

оценивать           и           интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

4.  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 

Глава 2. Моделирование. 

Глава 6. Алгоритмизация и программирование 

Задания поискового, дискуссионного 

содержания. 

10 класс. 

§ 38. Коллективная работа над документом. 

11 класс. 

Глава 4. Создание веб-сайтов 

Выполнение проектных заданий требует 

самостоятельного сбора      информации и 

освоения новых программных средств. 11 

класс. 

§ 46. Сеть Интернет. 

§ 48. Службы Интернета. 

§ 50. Личное информационное пространство 
 

Деление заданий практической части курса на 

уровни сложности: 

1-й уровень — репродуктивный; 

2-й уровень — продуктивный; 

3-й уровень — творческий. 

Распределение заданий между учениками в 

проектных и коллективных работах 
 

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

3) 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; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

6) 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; 

7) 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; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

9) 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); 

10) 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; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов;



12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

13) 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; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями 

о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 
 
 

Требование ФГОС 

1.  Сформированность представлений о 

роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

2. Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 
 
 
 

3. Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня. Владение знанием 

основных                                 конструкций 

программирования. Владение умением 

анализировать              алгоритмы             с 

использованием таблиц 

4. Владение стандартными приемами 

написания на      алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких 

программ 

5. Использование готовых прикладных 

компьютерных программ по     выбранной 

специализации 
 
 
 

6.  Сформированность представлений о 

компьютерно -математических моделях и 

необходимости анализа со-ответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса),       о способах хранения и 

простейшей          обработке          данных. 

Сформированность     понятия     о базах 

данных и средствах доступа к ним, 

Чем достигается 

10 класс. 

Глава 1. Информация и информационные 

процес- сы 

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование. 

§ 51. Алгоритмы. 

§ 53. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами 

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование 
 
 
 
 
 
 

10 класс. 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование 
 
 
 
 

10 класс. 

Глава 6. Программное обеспечение 

11 класс. 

Глава 3. Базы данных. Глава 8. Обработка 

изображений. 

Глава 9. Трёхмерная графика 

11 класс. 

Глава 2. Моделирование. 

11 класс. 

Глава 3. Базы данных. 

11 класс. 

Глава 3. Базы данных



 

умений работать с ними 

7. Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных 
 
 

8. Сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники      безопасности,      гигиены и 

ресурсосбережения при      работе      со 

средствами                       информатизации. 

Сформированность     понимания основ 

правовых        аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете 

 

10 класс. 

Глава 9. Вычислительные задачи. 

11 класс. 

Глава 2. Моделирование. 

10 класс. 

Техника безопасности. 

10 класс. 

Глава 6. Программное обеспечение 

 

Содержание учебного предмета 
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три 

крупных раздела: 
 

I. Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего 

места Информация и информационные процессы 

Кодирование информации 

Логические основы 

компьютеров Компьютерная 

арифметика Устройство 

компьютера Программное 

обеспечение Компьютерные сети 

Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмизация и 

программирование Решение 

вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

Моделирование 

Базы данных 

Создание веб-

сайтов Графика и 

анимация 

3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на завершающей 

ступени среднего общего образования. 
 

10 класс (68 часов) 
 

Информация и информационные процессы 

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 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации.



Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. Двоичная 

система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. 
 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой 

счисления. Арифметические операции. Применение. Кодирование текстов. Однобайтные 

кодировки. Стандарт UNICODE. 
 

Кодирование графической информации. Цветовыемодели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодиро- вание. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование 

звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование 

видеоинформации. 
 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Логические уравнения. Количество 

решений логического уравнения. Множества и логические выражения. Задача дополнения 

множества до универсального множества. 
 

Как устроен компьютер 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенныекомпьютеры. 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 внешним 

устройствами. 
 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора. Память. Внутренняя 

память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие разных видов памяти. 

Основные характеристики памяти. Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/ 

вывода. 
 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. 
 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные 

словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. 
 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов. 
 

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. 
 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. 

Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавлениеобъектов. Переходы между 

слайдами. Анимация в презентациях. ОС. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 
 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 
 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 
 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети. 

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 Интерне- те. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организацияличных данных. Нетикет. Интернет и 

право. 
 

Алгоритмизация и программирование 

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. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа. 
 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с условием. 

Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по 

переменной. Вложенные циклы. 
 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 
 

Функции. Вызов функции. Логические функции. Рекурсия. Ханойские башни. Анализ 

рекурсивных функций. 
 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 

массиве. Максимальный элемент. Срезы массива. Отбор нужных элементов. Особенности 

копирования списков в языке Python. 
 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 
 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 
 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 
 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 
 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Использование табличных процессоров.



Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных. 
 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 
 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными про- граммами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные 

программы. Брандмауэры. Меры безопасности. 
 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете 
 

11 класс (68 часов) 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
 

Передача данных. Скорость передачи данных. Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные 

коды. 
 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 
 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. 
 

Стандарты в сфере информационных технологий. 
 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 
 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней. 
 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие 

данные. 
 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 
 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 
 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 
 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных. Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. 

Типы связей. Реляционная модель данных. 
 

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. Итоговый 

запрос. Другие типы запросов. Формы. Простая форма. Формы сподчинёнными. Отчёты. 

Простые отчёты. Отчёты с группировкой. Экспертные системы.



Создание веб-сайтов 

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. Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 
 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. 

«Живой» рисунок. Скрытый блок. 
 

Формы. Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. 

Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. 
 

Алгоритмизация и программирование 

Динамическое программирование. Количество решений. 
 

Обработка изображений 

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. Маска слоя. Каналы. Цветовые каналы. 

Сохранение выделенной области. 
 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 
 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в 

GIMP. 
 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов. 
 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. Кривые. Тела вращения. 
 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция. 
 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 
 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая 

и обратная кинематика. Физические явления.



Учебно-тематический план 
 

 
№ Тема 

 
 

Основы информатики 

Количество часов / класс 
 

Всего 10 кл. 11 кл. 

 

1. Техника безопасности. Организация рабочего места 2 1 1 
 

2. Информация и информационные процессы 11 3 8 
 

3. Кодирование информации 12 12 
 

4. Логические основы компьютеров 6 6 
 

5. Компьютерная арифметика 1 1 
 

6. Устройство компьютера 4 4 
 

7. Программное обеспечение 5 5 
 

8. Компьютерные сети 3 3 
 

9. Информационная безопасность 3 3 
 

Итого: 47 38 9 
 

Алгоритмы и программирование 
 

10. Алгоритмизация и программирование 36 21 15 
 

11. Решение вычислительных задач 7 7 
 

12. Элементы теории алгоритмов 3 3 
 

13. Объектно-ориентированное программирование 0 
 

Итого: 46 28 18 
 

Информационно-коммуникационные технологии 
 

14. Моделирование 
 

15. Базы данных 
 

16. Создание веб-сайтов 
 

17. Графика и анимация 
 

18. 3D-моделирование и анимация 
 

Итого: 
 

Резерв 
 

Итого по всем разделам: 

11 11 
 

12 12 
 

14 14 
 

0 
 

0 
 

37 0 37 
 

6 2 4 
 

136 68 68 
 
 
 
 

Контроль уровня обучения 

10 класс



 
 

Контрольная работа №1 по теме «Системы счисления». 

Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации». 

Контрольная работа №3 по теме «Логические основы компьютеров». 

Контрольная работа №4 «Ветвления и циклы». 

Контрольная работа №5 «Массивы и символьные строки». 

11 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Информация и информационные процессы» 

Контрольная работа №2 по теме «База данных» 

Контрольная работа №3 по теме «Алгоритмизация и программирование» 

Контрольная работа №4 по теме «Создание веб-сайтов 
 

График проведения контрольных работ в 10 классе 
 
 

№ Тема Дата 

п\п 
 

1. Контрольная работа №1 по теме «Системы счисления». 
 

2. Контрольная работа №2 по теме «Кодирование информации». 
 

3. Контрольная работа №3 по теме «Логические основы компьютеров». 

4. Контрольная работа №4 «Ветвления и циклы». 

5. Контрольная работа №5 «Массивы и символьные строки». 
 
 

График проведения контрольных работ в 11 классе 
 
 

№ Тема Дата 

\п 
 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Информация и информационные 

процессы» 
 

2. Контрольная работа №2 по теме «База данных» 
 

3. Контрольная работа №3 по теме «Алгоритмизация и программирование» 
 

4. Контрольная работа №4 по теме «Создание веб-сайтов 
 
 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся (приложение 2) 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 
Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.



2. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: методическое пособие/ 
К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Информатика. 10–11 классы. Углублённый уровень: программа для старшей школы К.Ю. 
Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

5. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

6. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое пособие 
для учителя. Углублённый уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 

7. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 
средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

8. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 
задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

9. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

10. Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 
11. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

12. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

 
 

Список литературы 

При подготовке программы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования . 

2. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

4. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: методическое пособие/ К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Для учителя: 
 

1. Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: практикум./ К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Информатика. УМК для старшей школы: 10-11 классы (ФГОС). Методическое пособие 
для учителя. Углублённый уровень./ Бородин М. Н. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 

3. Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 
средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

4. Электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 
задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

5. Материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

6. Методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 
7. Комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/


8. Сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/ 

Для учащихся: 
 

1. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 
Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч./ К.Ю. Поляков, 
Е.А. Еремин. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Приложения 
 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке информатики 
 

Контроль осуществляется через использование следующих видов оценки ЗУН и УУД: внешний, текущий, 

тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя практическая работа, тест, контрольный тест, устный опрос, проекты. 
 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса/практикума. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми 

заданиями. 
 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных 

разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 
 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания 

и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 
 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
 

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места для их 

выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников можно уменьшить число 

обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще 

одной оценкой. 
 

При выставлении оценок используются следующие соотношения: 
 

Процент выполнения задания 
 

91-100% 
 

76-90% 
 

51-75% 
 

менее 50% 

Отметка 
 

отлично 
 

хорошо 
 

удовлетворительно 
 

неудовлетворительно 
 
 
 

При выполнении практической работы и контрольной работы 
 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее 

на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационных технологий. 
 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 
 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения 

учебных обязанностей. 

Устный опрос 
 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний обучающихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процесс. 
 

Оценка устных ответов обучающихся: 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию информатики как учебной дисциплины; 

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 
 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 
 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя: 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, 

схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

отказался отвечать на вопросы учителя. 
 
 

Проектная работа 
 

Проектная работа обучающегося может быть оценена по следующим критериям: 
 

Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 балла) 

Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 3 балла) 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 балла) 

Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла 

Качество проведения презентации (максимум 3 балла) 

Качество проектного продукта (максимум 3 балла).



Лабораторная работа используется для закрепления определённых навыков работы с программными 

средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в задании ученик вправе получать необходимые 

консультации со стороны учителя. Практическая работа включает в себя описание условия задачи без 

необходимых указаний, что делать, т.е. является формой контроля усвоения знаний. Следует отметить, что 

практическая работа связана не только с заданием на компьютере, но, например, может быть дано задание 

построения схемы, таблицы, написания программы и т.д. 
 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 

10-15 вопросов используется для периодического контроля. И тест из 20-30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля. При оценивании используется следующая шкала, для теста из пяти вопросов: нет 

ошибок – оценка «5»; одна ошибка – оценка «4»; две ошибки – оценка «3»; три ошибки – оценка «2». Для теста 

из 30 вопросов: 25-30 правильных ответов – оценка «5»; 19-24 правильных ответов – оценка «4»; 13-18 

правильных ответов – оценка «3»; меньше 12 правильных ответов – оценка «2». 
 

Данные нормы характерны для общеобразовательных школ, когда учебный материал осваивается в рамках 

базисного учебного плана. 
 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; Погрешность отражает 

неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; Недочёт – 

неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определённые программой 

обучения; Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 
 

При оценивании лабораторных компьютерных работ выставляется оценка: 
 

 «5», если выполнены все этапы лабораторной работы и сделаны выводы, учащийся уложился во 

временные рамки; 

 «4», если выполнены все этапы лабораторной работы, но не сделаны выводы, учащийся уложился во 

временные рамки; 

 «3», если выполнены не все этапы лабораторной работы, нет выводов, учащийся не уложился во 

временные рамки; 

 «2», если работа не выполнена. 

При оценивании работ по программированию выставляется оценка: 
 

 «5», если составлена программа для решения задачи (допускаются 1-2 синтаксические ошибки), 

логических ошибок в программе нет; 

 «4», если составлена программа для решения задачи (допускаются 3-4 синтаксические ошибки), получены 

не все верные результаты; 

 «3», если составлена программа для решения задачи (допускаются 3-4 синтаксические ошибки), есть 

логическая ошибка в программе или при тестировании получены неверные результаты; 

 «2» - программа не составлена или составлена неправильно. 

Темы проектов 
 
 

Класс 
 
 
 
 
 

10 класс 

Тема проектов 
 

Применение информационных технологий в различных сферах деятельности 

(образовании, горной промышлености, нефтепереработке и пр.). 
 

Применение современных моделей автоматизации (математическое 

моделирование, процессное моделирование, нейронные сети, метод графов и 

пр.). 
 

Разработка и внедрение on-line игр в образовательный процесс. 

Защита информации и администрирование в локальных сетях. 

Влияние ПК на костно- мышечный аппарат учащихся.



Киберспорт – история развития и анализ. 

Нейронные сети и их применение. 

11 класс On-line угрозы и профилактика. 

История криптовалют. Почему цена Bitcoin не отражает его реальной 

ценности. 
 

Можно ли вернуть деньги, украденные интернет-мошенниками? 

Как доставить интернет в отдаленные уголки планеты. 

 
 

Проектная работа обучающегося может быть оценена по следующим критериям: 
 

Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 

балла) Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла) 

Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 3 балла) 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 балла) 

Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 балла 

Качество проведения презентации (максимум 3 

балла) Качество проектного продукта (максимум 3 

балла).



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (1 год обучения, базовый уровень) 

Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 
 

 

Номер 
 

урока 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

10 класс (68 часов) 
 

Тема урока 
 
 

Техника безопасности. Организация 

рабочего места. 

 
 

Информатика и информация. 

Информационные процессы. 

 
 
 
Измерение информации. 
 
 

Структура информации (простые 

структуры). Деревья. Графы. 

 
 

Кодирование и декодирование. 

 

Параграф учебника 
 

(номер, название) 
 
 
 

§ 1. Информатика и 

информация. 

§ 2. Что можно делать с 

информацией? 

§ 3. Измерение 

информации. 

§ 4. Структура 

информации. 

§ 5. Язык и алфавит. 
 

§ 6. Кодирование. 

 
 
Практические работы 

(номер, название) 
 

Тест № 1. Техника 
безопасности. 
 
 

Тест № 2. Информация и 

информационные процессы. 
 
 

Тест № 3. Задачи на 

измерение количества 

информации. 
 
 
 
 

Тест № 6. Двоичное 

кодирование. 

 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

ПР № 1. Оформление 

документа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР № 2. Структуризация 

информации (таблица, 

списки). 

 

Кол- Коррект 

во ировка 

часов 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 

6. Дискретность. § 7. Дискретность. Тест № 7. Декодирование. 1 

 
 

7. 
 
 
 
 

8. 

 

Алфавитный подход к оценке количества 

информации. 

 
 
 

Системы счисления. Позиционные 

системы счисления. 

§ 8. Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации. 

§ 9. Системы 

счисления. 

§ 10. Позиционные 

системы счисления. 

 

Тест № 9. Алфавитный 

подход к оценке количества 

информации. 
 
 

Тест № 10. Позиционные 

системы счисления. 

 
 

1 
 
 
 
 

1



Номер 
 

урока 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 
 

11. 
 
 

12. 

 
Тема урока 

 
 
 

Двоичная система счисления. 
 
 

Восьмеричная система счисления. 
 
 

Шестнадцатеричная система счисления. 
 
 
 
Контрольная работа №1 по теме 

«Системы счисления». 

 

Параграф учебника 
 

(номер, название) 
 

§ 11. Двоичная система 
 

счисления. 
 

§ 12. Восьмеричная 

система счисления. 

§ 13. 

Шестнадцатеричная 

система счисления. 

 

Практические работы 

(номер, название) 

 

Тест № 11. Двоичная 

система счисления. 
 
Тест № 12. Восьмеричная 

система счисления. 
 
 

Тест № 13. Шестнадцатерич 
ная система счисления. 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Кол- Коррект 

во ировка 

часов 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

§ 15. Кодирование 

13. Кодирование символов. 
символов 

 
§ 16. Кодирование 

 

Тест № 14. Кодирование 

символов. 

 
1 

 

 

14. 
 
 
 
 

15. 
 
 

16. 
 
 
 

17. 
 
 
 
 

18. 

 

Кодирование графической информации. 
 
 
 

Кодирование звуковой информации. 

Кодирование видеоинформации. 

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Кодирование информации». 

 
 
Логика и компьютер. Логические 

операции. 

 
 
 
Диаграммы Эйлера-Венна. 

 

графических 
 

изображений 
 

§ 17. Кодирование 

звуковой и 

видеоинформации 

 
 

§ 18. Логика и 
 

компьютер 
 

§ 19. Логические 

операции 

 

§ 20. Диаграммы 

Тест № 15. Кодирование 

графических изображений. 
 
 
 

Тест № 16. Кодирование 
звука и видео. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест № 19. Запросы для 

поисковых систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР № 7. Тренажёр 

«Логика». 
 
 

ПР № 8. Исследование 

запросов для поисковых 

систем. 

 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1



Номер 
 

урока 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 

22. 
 
 
 
 

23. 
 
 
 
 
 
 

24. 

 
Тема урока 

 
 
Упрощение логических выражений. 
 

Синтез логических выражений. 
 

Логические элементы компьютера. 
 

Контрольная работа №3 по теме 

«Логические основы компьютеров». 

 
 
 

Хранение в памяти целых и 

вещественных чисел. 

 
 
 
 
 

Принципы устройства компьютеров. 

 

Параграф учебника 
 

(номер, название) 
 

§ 21. Упрощение 

логических выражений 

§ 22. Синтез логических 

выражений 

§ 24. Логические 

элементы компьютера 
 
 

§ 26. Особенности 

представления чисел в 

компьютере 

§ 27. Хранение в памяти 

целых чисел 

§ 29. Хранение в памяти 

вещественных чисел 

§ 32. Принципы 

устройства 

компьютеров 

§ 33. Магистрально-

модульная организация 

компьютера. 

 

Практические работы 

(номер, название) 
 

Тест № 20. Упрощение 

логических выражений. 

СР № 1. Синтез логических 

выражений. 

СР № 3. Построение схем на 

логических элементах. 
 
 
 
 
 

СР № 4. Хранение в памяти 

целых чисел. 
 
 
 
 
 

Тест № 23. Принципы 

устройства компьютеров. 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР № 9. Целые числа в 

памяти. 

Кол- Коррект 

во ировка 

часов 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 

25. Процессор. 
 

26. Память. 

 

§ 34. Процессор 
 

§ 35. Память 

 

Тест № 25. 
 

Тест № 26. 

 

Процессор. 1 
 

Память. 1 
 

 
 

27. 
 
 
 
 

28. 
 
 
 

29. 

 
 

Устройства ввода и вывода. 
 
 
 
 

Прикладные программы. 
 
 

Практикум: коллективная работа над 

текстом; правила оформления рефератов; 

 
 

§ 36. Устройства ввода 
 
 

§ 38. Что такое 

программное 

обеспечение? 

§ 39. Прикладные 

программы 

§ 39. Прикладные 

программы 

Тест № 27. Устройства 

ввода. 

Тест № 28. Устройства 

вывода. 
 
 

Тест № 29. Прикладные 

программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР № 15. Оформление 

рефератов. 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1



Номер 
 

урока 
 
 
 

30. 
 
 

31. 
 

32. 
 
 

33. 
 
 
 

34. 
 
 
 
 
 
 

35. 

 
Тема урока 

 
 

правила цитирования источников. 
 

Системное программное обеспечение. 
 
 

Системы программирования. 
 

Правовая охрана программ и данных. 
 
 

Компьютерные сети. Основные понятия 
 
 

Сеть Интернет. 

Адреса в Интернете. 

 
 
 
 
 
 

Службы Интернета. 

 

Параграф учебника 
 

(номер, название) 
 
 

§ 40. Системное 

программное 

обеспечение 

§ 41. Системы 

программирования 

§ 43. Правовая охрана 

программ и данных 

§ 44. Основные понятия 

§ 45. Структура 

(топология) сети 

§ 46. Локальные сети 

§ 47. Сеть Интернет 

§ 48. Адреса в 

Интернете 

§ 49. Всемирная 

паутина 

§ 50. Электронная почта 

§ 51. Другие службы 

Интернета 

§ 52. Электронная 

коммерция 

§ 53. Право и этика в 

Интернете 

 

Практические работы 

(номер, название) 

 
 
 
 
 

Тест № 30. Системное 

программное обеспечение. 

Тест № 32. Правовая охрана 

программ и данных. 
 

Тест № 33. Компьютерные 

сети. 
 
 

Тест № 35. Адреса в 

Интернете. 
 
 
 
 
 
 

Представление докладов. 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Кол- Коррект 

во ировка 

часов 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 

36. 
 
 
 

37. 
 

38. 

 
 

Простейшие программы Вычисления. 

Стандартные функции. 

 
 

Условный оператор. 
 

Сложные условия. 

§ 54. Алгоритм и его 

свойства 

§ 55. Простейшие 

программы 

§ 56. Вычисления 

§ 57. Ветвления 
 

§ 57. Ветвления 

 

Тест № 36. 

Тест № 37. 

mod. 
 
 

Тест № 38. 

Тест № 39. 

условия. 

 

Оператор вывода. 

Операторы div и 
 
 
 

Ветвления. 

Сложные 

 
 

ПР № 25. Простые 

вычисления. 
 
 

ПР № 26. Ветвления. 

ПР № 27. Сложные 

условия. 

 
 

1 
 
 
 

1 
 

1



Номер 
 

урока 

 
Тема урока 

 

Параграф учебника 
 

(номер, название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Кол- Коррект 

во ировка 

часов 
 

§ 58. Циклические 

39. Цикл с условием. 
алгоритмы 

 
Тест № 40. Циклы с 

условием. 

 

ПР № 31. Циклы с 

условием. 

 
1 

 

 
40. 

 
 

41. 
 

42. 
 

43. 
 

44. 
 

45. 

 
Цикл с переменной. 
 

Контрольная работа №4 по теме 

«Ветвления и циклы». 

Процедуры. 
 

Функции. 
 

Логические функции. 
 

Рекурсия. 

§ 58. Циклические 

алгоритмы 

 
 

§ 59. Процедуры 
 

§ 60. Функции 
 

§ 60. Функции 
 

§ 61. Рекурсия 

 

Тест № 41. Циклы с 

переменной. 

 

ПР № 32. Циклы с 

переменной. 
 
 
 

ПР № 34. Процедуры. 
 

ПР № 35. Функции. 

ПР № 36. Логические 

функции. 

ПР № 37. Рекурсия. 

 
1 
 
 

1 
 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

46. 
 
 

47. 
 
 

48. 
 

49. 
 

50. 
 

51. 
 
 

52. 
 
 

53. 
 

54. 

 

Массивы. Перебор элементов массива. 
 
 

Линейный поиск в массиве. 
 
 

Отбор элементов массива по условию. 
 

Сортировка массивов. 

Сортировка массивов. Быстрая 

сортировка. 
 

Двоичный поиск в массиве. 
 
 

Символьные строки. 
 
 

Функции для работы с символьными 

строками. 
 

Сравнение и сортировка строк. 

 

§ 62. Массивы 
 

§ 63. Алгоритмы 
 

обработки массивов 
 

§ 63. Алгоритмы 

обработки массивов 

§ 64. Сортировка 
 
§ 64. Сортировка 
 

§ 65. Двоичный поиск 
 

§ 66. Символьные 

строки 

§ 66. Символьные 

строки 

§ 66. Символьные 

 

Тест № 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест № 44. 

строки. 

 

Массивы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Символьные 

ПР № 40. Перебор 

элементов массива. 
 

ПР № 41. Линейный 

поиск. 
 
ПР № 44. Отбор элементов 

массива по условию. 
 

ПР № 46. Метод выбора. 

ПР № 47. Быстрая 

сортировка. 

ПР № 48. Двоичный 

поиск. 
 

ПР № 49. Посимвольная 

обработка строк. 
 

ПР № 50. Функции для 

работы со строками. 
 

ПР № 54. Сравнение и 

 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1



Номер 
 

урока 
 
 

55. 
 

56. 
 
 

57. 
 
 

58. 
 
 

59. 
 
 

60. 
 
 

61. 
 

62. 
 
 

63. 
 
 

64. 
 
 

65. 
 
 
 

66. 
 
 

67. 

 
Тема урока 

 
 
 

Матрицы. 

Контрольная работа №5 по теме 

«Массивы и символьные строки». 

 
Решение уравнений. Метод перебора. 
 
 

Решение уравнений. Метод деления 

отрезка пополам. 
 

Решение уравнений в табличных 

процессорах. 
 

Оптимизация с помощью табличных 

процессоров. 
 

Статистические расчеты. 
 

Условные вычисления. 
 
Восстановление зависимостей в 

табличных процессорах. 

 
 

Вредоносные программы. 
 
 

Защита от вредоносных программ. 
 
 

Хэширование и пароли. Безопасность в 

Интернете. 

 
 

Итоговое повторение 

 

Параграф учебника 
 

(номер, название) 
 

строки 

§ 67. Матрицы 
 
 
 

§ 70. Решение 

уравнений 
 

§ 70. Решение 

уравнений 

 

§ 70. Решение 

уравнений 
 
 

§ 72. Оптимизация 
 

§ 73. Статистические 

расчеты 

§ 73. Статистические 

расчеты 

§ 74. Обработка 

результатов 

эксперимента 

§ 75. Основные понятия 

§ 76. Вредоносные 

программы 

§ 77. Защита от 

вредоносных программ 

§ 78. Шифрование 

§ 79. Хэширование и 

пароли 

§ 82. Безопасность в 

Интернете 

 

Практические работы 

(номер, название) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест № 46. Вредоносные 

программы и защита от них. 
 
 

Представление докладов. 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

сортировка строк. 

ПР № 56. Матрицы. 
 
 

ПР № 62. Решение 

уравнений методом 

перебора. 

ПР № 63. Решение 

уравнений методом 

деления отрезка пополам. 

ПР № 64. Решение 

уравнений в табличных 

процессорах. 

ПР № 68. Оптимизация с 

помощью табличных 

процессоров. 

ПР № 69. Статистические 

расчеты. 

ПР № 70. Условные 

вычисления. 
 

ПР № 72. Линии тренда. 
 
 
 
 

ПР № 73. Использование 

антивирусных программ. 

Кол- Коррект 

во ировка 

часов 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1



Номер 
 

урока 
 

68. 

 
Тема урока 

 
 

Итоговое повторение 

 

Параграф учебника 
 

(номер, название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

 
 

Итого: 

Кол- Коррект 

во ировка 

часов 

1 
 

68



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (2 год обучения, базовый уровень) 
Используемые сокращения: СР – самостоятельная работа, ПР – практическая работа. 
 

11 класс (68 часов) 
 
 

Номер 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника 

(номер, название) 

 

Практические работы 

(номер, название) 

 

Работы компьютерного 

практикума (источник, 

номер, название) 

Кол-во Коррек-

часов тиро
в

ка 
 

1. Техника безопасности. 
 

2. Формула Хартли. 
 

Информация и вероятность. Формула 
3. Ш е н н о н а .  

 
 

§ 1. Количество 

информации 

§ 1. Количество 

информации 

Тест № 1. Техника 

безопасности. 

Тест № 2. Задачи на 

количество информации. 

Тест № 3. Информация и 

вероятность. 

ПР № 1. Набор и 1 
оформление документа. 

1 
 
 

1 

 

4. Передача информации. 
 

5. Помехоустойчивые коды. 
 

6. Сжатие данных без потерь. 

Практическая работа: использование 
7. а р х и в а т о р а .  

§ 2. Передача 

информации. 

§ 2. Передача 

информации. 

§ 3. Сжатие данных 
 

§ 3. Сжатие данных 

Тест № 4. Передача 

информации. 

СР № 1. Помехоустойчивые 

коды. 
 
 
 

Тест № 6. Сжатие данных. 

 

1 
 

1 
 

ПР № 2. Алгоритм RLE. 1 
 

ПР № 4. Использование 1 
архиваторов. 

 

Информация и управление. Системный 
8. п о д х о д .  

 

§ 4. Информация и 

управление 

 

Тест № 7. Информация и 1 
управление. 

 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 

12. 

 

Информационное общество. 
 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Информация и информационные 

процессы» 
 

Модели и моделирование. 
 
 

Использование графов. 

§ 5. Информационное 

общество 
 
 
 
 

§ 6. Модели и 

моделирование 

§ 7. Системный 

подход                          в 

моделировании 

 

Представление докладов. 1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

Тест № 9. Задачи на графы. 1



13. Этапы моделирования. 
 

14. Моделирование движения. Дискретизация. 
 

Практическая работа: моделирование 
15. д в и ж е н и я .  

 

Модели ограниченного и неограниченного 
16. р о с т а .  

§ 8. Этапы 

моделирования 

§ 9. Моделирование 

движения 

§ 9. Моделирование 

движения 
 

§ 10. Математические 

модели в биологии 

 

Тест № 10. Моделирование. 1 
 

1 
 

ПР № 7. Моделирование 1 
движения. 

 

ПР № 8. Моделирование 1 
популяции. 

 

17. Моделирование эпидемии. 
 

18. Модель «хищник-жертва». 
 

19. Обратная связь. Саморегуляция. 
 

20. Системы массового обслуживания. 
 

Практическая работа: моделирование 
21. р а б о т ы  б а н ка .  

 
 

22. Информационные системы. 
 

23. Таблицы. Основные понятия. 
 

24. Реляционные базы данных. 
 

25. Практическая работа: операции с таблицей. 

§ 10. Математические 

модели в биологии 

§ 10. Математические 

модели в биологии 

§ 10. Математические 

модели в биологии 

§ 11. Системы 

массового 

обслуживания 

§ 11. Системы 

массового 

обслуживания 

§ 12. 

Информационные 
системы 
 

§ 13. Таблицы 
 

§ 15. Реляционная 

модель данных 

§ 16. Работа с 

таблицей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест № 11. Основные 

понятия баз данных. 

СР № 2. Проектирование 

реляционных баз данных. 

ПР № 9. Моделирование 1 
эпидемии. 

ПР № 10. Модель 1 
«хищник-жертва». 

ПР № 11. Саморегуляция. 1 
 

1 
 
 

ПР № 12. Моделирование 1 
работы банка. 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

ПР № 13. Работа с 1 
готовой таблицей. 

 
 

26. Практическая работа: создание таблицы. 
 

27. Запросы. 
 

28. Формы. 

§ 17. Создание 

однотабличной базы 

данных 
 

§ 18. Запросы 
 

§ 19. Формы 

ПР № 14. Создание 

однотабличной базы 

данных. 

ПР № 15. Создание 

запросов. 

ПР № 16. Создание 

формы. 

 

1 
 
 

1 
 

1



29. Отчеты. 
 

30. Многотабличные базы данных. 
 
 

31. Формы с подчиненной формой. 
 

Запросы к многотабличным базам данных. 

32. 

 
 

33. Отчеты с группировкой. 
 

Контрольная работа №2 по теме «База 
34. д а н н ы х »  

 

Уточнение понятие алгоритма. 
35. У н и ве р с а л ь ны е  

и с п ол н и т е л и .  

 

36. Сложность вычислений. 
 

37. Доказательство правильности программ. 
 

38. Решето Эратосфена. 
 

39. Длинные числа. 
 

40. Структуры (записи). 
 

41. Структуры (записи). 
 

42. Динамические массивы. 
 

43. Списки. 

 

§ 20. Отчеты 
 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 

§ 21. Работа с 

многотабличной базой 

данных 
 
 
 

§ 34. Уточнение 

понятия алгоритма 

§ 36. Сложность 

вычислений 

§ 37. Доказательство 

правильности 

программ 

§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 

§ 38. Целочисленные 

алгоритмы 

§ 39. Структуры 

(записи) 

§ 39. Структуры 

(записи) 

§ 40. Динамические 

массивы 

§ 41. Списки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест № 14. Сложность 

вычислений. 

ПР № 17. Оформление 

отчета. 
 

ПР № 19. Построение 

таблиц в реляционной БД. 
 

ПР № 20. Создание 

формы с подчиненной. 
 

ПР № 21. Создание 

запроса к многотабличной 

БД. 
 

ПР № 22. Создание 

отчета с группировкой. 
 
 
 
 

ПР № 36. Машина 

Тьюринга. 
 
 
 

ПР № 40. Инвариант 

цикла. 
 

ПР № 41. Решето 

Эратосфена. 

ПР № 42. «Длинные 

числа». 

ПР № 43. Ввод и вывод 

структур. 

ПР № 44. Чтение 

структур из файла. 

ПР № 46. Динамические 

массивы. 

 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

44. Использование модулей. § 41. Списки ПР № 49. Модули. 1



 

45. Стек. 
 

46. Очередь. Дек. 
 

47. Деревья. Основные понятия. 
 

48. Хранение двоичного дерева в массиве. 
 

49. Графы. Основные понятия. 

Жадные алгоритмы (задача Прима-
50. К р ус к а л а ) .  

 

51. Поиск кратчайших путей в графе. 
 

52. Динамическое программирование. 
 

Контрольная работа №3 по теме 
53. «Ал го р и т м и з а ц и я  и  

п р о г р а м м и р о в а н и е »  

 

§ 42. Стек, очередь, 

дек 
 

§ 42. Стек, очередь, 

дек 

§ 43. Деревья 
 

§ 43. Деревья 
 

§ 44. Графы 
 

§ 44. Графы 
 
 

§ 44. Графы 
 

§ 45. Динамическое 

программирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест № 16. Графы. 
 
 
 
 
 
 

. 

ПР № 50. Вычисление 

арифметических 

выражений. 

ПР № 52. Заливка 

области. 
 
 

ПР № 54. Хранение 

двоичного дерева в 

массиве. 
 
 

ПР № 55. Алгоритм 

Прима-Крускала. 

ПР № 56. Алгоритм 

Дейкстры. 

ПР № 58. Числа 

Фибоначчи. 

 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 

54. Веб-сайты и веб-страницы. 
 

55. Текстовые страницы. 
 

Практическая работа: оформление 
56. т е к с т о в о й  ве б -с т р а н и ц ы .  

 

57. Списки. 
 

58. Гиперссылки. 
 

59. Содержание и оформление. Стили. 
 

60. Практическая работа: использование CSS. 
 

61. Рисунки на веб-страницах. 

§ 24. Веб-сайты и веб-

страницы 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 

§ 25. Текстовые веб-

страницы 

§ 26. Оформление 

документа 

§ 26. Оформление 

документа 
 

§ 27. Рисунки 

Тест № 12. Веб-сайты 

веб-страницы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тест № 13. Каскадные 

таблицы стилей. 

и 1 

 
1 

 

ПР № 25. Текстовые веб- 1 
страницы. 

 

ПР № 26. Списки. 1 
 

ПР № 27. Гиперссылки. 1 
 

1 
 

ПР № 28. Использование 1 
CSS. 

ПР № 29. Вставка 1 
рисунков в документ.



62. Таблицы. 

Практическая работа: использование 
63. т а б л и ц .  

 

Контрольная работа №4 по теме «Создание 
64. в е б -с а й т о в»  

 

65. Блоки. Блочная верстка. 

 

§ 29. Таблицы 
 

§ 29. Таблицы 
 
 
 
 

§ 30. Блоки 

 

1 
 

ПР № 31. Табличная 1 
верстка. 
 
 
 

1 
 

66. Практическая работа: блочная верстка. 
 

67. Динамический HTML. 
 

Практическая работа: использование 68.

 J a va s c ri p t .  

 

§ 30. Блоки 
 

§ 32. Динамический 

HTML 

§ 32. Динамический 

HTML 

ПР № 32. Блочная 1 
верстка. 

1 
 

ПР № 34. Использование 1 
Javascript. 

Итого: 68



2.2.17. Элективный курс «Язык Python: основы программирования» 

Пояснительная записка 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 10-11 классов. Главная его идея – 

это реализация профильной подготовки учащихся, организация систематического и 

системного повторения, углубления и расширения знаний по теме «Алгоритмы и элементы 

программирования» курса информатики за период изучения в основной школе. Вопросы, 

рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания. Вместе с тем, они 

тесно примыкают к основному курсу, поэтому данный элективный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию важнейших знаний и умений в области 

информатики, предусмотренных школьной программой, а также поможет обучающимся 

лучше подготовиться к ЕГЭ. 

Место курса в системе профильной подготовки 

Курс ориентирован на профильную подготовку учащихся по информатике. Данный 

курс является практикоориентированным, дает учащимся возможность познакомиться с 

основами программирования на языке Python и применить знания на практике при работе 

над проектами. 

Выбор Python обусловлен тем, что это язык, обладающий рядом преимуществ перед 

другими языками: ясность кода, быстрота реализации. Python — развивающийся язык, 

используемый в реальных проектах. Средства для работы с Python относятся к категории 

свободно распространяемого программного обеспечения. Python имеет обширную область 

применения. Выбор данного направления облегчит обучающимся в дальнейшее изучение 

программирования, а также разовьёт творческий потенциал для решения нестандартных 

задач по программированию. 

Программа элективного курса составлена на основе основной образовательной 

программы среднего общего образования по информатике и предполагает 

совершенствование подготовки школьников по освоению раздела «алгоритмы и элементы 

программирования» 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания. 

Вместе с тем, они тесно примыкают к основному курсу, поэтому данный элективный курс 

будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших знаний и умений в 

области информатики, предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои 

возможности по информатике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Обучение программированию является важным этапом в общеобразовательном 

развитии обучающегося, поскольку позволяет в наиболее общей и в то же время наглядной 

форме выработать навык применения формальных операций к широкому кругу объектов. 

За основу элективного курса взят материал учебных изданий: 

• К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.: 

Бином, 2015. (варианты глав по программированию для изучающих python 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm); 

• задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666; 
 

• авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на python (школа 179 г. 

Москвы). http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=156 

Целью курса является формирование базовых понятий программирования, знакомство 

с различными стилями программирования, развитие алгоритмического и логического 

мышления обучающихся. 

Задачи курса: 

• Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием; 
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• формирование у обучающихся представления о принципах построения языков 

программирования; 

• углубление знаний об алгоритмических конструкциях и структурах данных; 

• развитие алгоритмического и логического мышления; 

• формирование навыков грамотной разработки программ; 

• углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и 

алгоритмизации. 

Элективный курс рассчитан на 68 учебных часа, в том числе: в 10 и 11 классах по 

34 часа из расчета 1 учебного часа в неделю. Выбор элективного курса определяется 

решением школы и осуществляется каждым отдельным школьником. 

Курс включает: 

- знакомство с языком программирования Python, с его концепцией, - 

изучение синтаксиса языка, 

- различных стилей программирования, 

- методов разработки, кодирования и отладки программ, 

- углубление знаний об алгоритмических конструкциях и структурах данных. 

Благодаря тому, что рекомендуемые источники содержат большое количество заданий 

разного уровня сложности, можно составлять для каждого обучающегося индивидуальное 

задание по каждой изучаемой теме, которое будет учитывать индивидуальные интересы 

ученика, уровень освоения учебного материала, особенности освоения учебного материала. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения практических работ, зачетных практических работ по основным темам данного 

элективного курса, а также по результатам выполнения мини-проектов. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. Защита итогового 

проекта предполагает публичное выступление учащегося с демонстрацией результатов 

работы программы и презентации, содержащей аргументы в пользу практической ценности 

работы, анализ полученных результатов, оценку достигнутого прогресса в знаниях. Также 

обязательной частью отчёта является ответы на вопросы одноклассников. 

В завершении данного элективного курса учащиеся могут представить результаты 

работы над проектами на школьной научно-практической конференции. 

Преобладающий тип занятий - практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера. Форма занятий направлена на активизацию познавательной 

деятельности, на развитие алгоритмического, операционного мышления учащихся. 

Уроки строятся в соответствии с требованием санитарных норм, теоретические и 

практические части занятий чередуются, во время работы за компьютером используются 

упражнения для глаз. 

Требования к планируемым результатам 

Личностные результаты: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

Метапредметные результаты: 

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 
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Предметные результаты: 

После изучения курса учащиеся должны: 

• владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

• владеть стандартными приёмами написания программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ на 

языке Python; 

• знать место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

• знать особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

• иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python? 

• знать возможности и ограничения использования готовых модулей, 

• иметь представление о величине, ее характеристиках, 

• знать что такое операция, операнд и их характеристики, 

• знать принципиальные отличия величин структурированных и не структурированных, 

• иметь представление о таких структурах данных, как число, текст, кортеж, список, словарь, 

• иметь представление о составе арифметического выражения; 

• знать математические функции, входящие в Python, иметь представление о логических 

выражениях и входящих в них операндах, операциях и функциях, 

• уметь записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, 

которые могут в них входить, 

• знать основные операторы языка Python, их синтаксис, 

• иметь представление о процессе исполнения каждого из операторов, 

• уметь разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, 

• уметь разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

• иметь представление о значении полноценных процедур и функций для структурно-

ориентированного языка высокого уровня, 

• знать правила описания функций в Python и построение вызова, 

• знать принципиальные отличия между формальными, локальными и глобальными 

переменными, 

• знать область действия описаний в функциях, 

• иметь представление о рекурсии, знать ее реализацию на Python, 

• владеть основными приемами формирования процедуры и функции, 

• знать свойства данных типа «массив», «матрица» 

• уметь воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и двумерных массивов, поиска в 

упорядоченном массиве, распространять эти алгоритмы на сортировку и поиск в нечисловых 

массивах, 

• уметь читать и записывать текстовые файлы в заданном формате. 
 
 

Содержание курса 

Знакомство с языком Python 

Общие сведения о языке Python. Установка Python на компьютер. Режимы работы 

Python. Что такое программа. Первая программа. Структура программы на языке Python. 

Комментарии. 

Переменные и выражения 

Типы данных. Преобразование типов. Переменные. Оператор присваивания. Имена 

переменных и ключевые слова. Выражения. Операции. Порядок выполнения операций. 

Математические функции. Композиция. Ввод и вывод. Ввод данных с клавиатуры. Вывод 
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данных на экран. Пример скрипта, использующего ввод и вывод данных. Задачи на 

элементарные действия с числами. Решение задач на элементарные действия с числами. 

Условные предложения 

Логический тип данных. Логические выражения и операторы. Сложные условные 

выражения (логические операции and, or, not). Условный оператор. Альтернативное 

выполнение. Примеры решения задач с условным оператором. Множественное ветвление. 

Реализация ветвления в языке Python. 

Циклы 

Понятие цикла. Тело цикла. Условия выполнения тела цикла. Оператор цикла с 

условием. Оператор цикла while. Бесконечные циклы. Альтернативная ветка цикла while. 

Обновление переменной. Краткая форма записи обновления. Примеры использования 

циклов. Оператор цикла с параметром for. Операторы управления циклом. Пример задачи с 

использованием цикла for. Вложенные циклы. Циклы в циклах. Случайные числа. Функция 

randrange. Функция random. Примеры решения задач с циклом 

Функции 

Создание функций. Параметры и аргументы. Локальные и глобальные переменные. 

Поток выполнения. Функции, возвращающие результат. Анонимные функции, 

инструкция lambda. Примеры решения задач c использованием функций. Рекурсивные 

функции. Вычисление факториала. Числа Фибоначчи. 

Строки - последовательности символов 

Составной тип данных - строка. Доступ по индексу. Длина строки и отрицательные 

индексы. Преобразование типов. Применение цикла для обхода строки. 

Срезы строк. Строки нельзя изменить. Сравнение строк. Оператор in. Модуль string. 

Операторы для всех типов последовательностей (строки, списки, кортежи). Примеры 

решения задач со строками. 

Сложные типы данных 

Списки. Тип список (list). Индексы. Обход списка. Проверка вхождения в список. 

Добавление в список. Суммирование или изменение списка. Операторы для списков. Срезы 

списков. Удаление списка. Клонирование списков. Списочные параметры. Функция range. 

Списки: примеры решения задач. Матрицы. Вложенные списки. Матрицы. Строки и списки. 

Генераторы списков в Python. Кортежи. Присваивание кортежей. Кортежи как возвращаемые 

значения. 

Введение в словари. Тип словарь (dict). Словарные операции. Словарные методы. 

Множества в языке Python. Множества. Множественный тип данных. Описание 

множеств. Операции, допустимые над множествами: объединение, пересечение, разность, 

включение. Оператор определения принадлежности элемента множеству. 

Стиль программирования и отладка программ 

Стиль программирования. Отладка программ. 

Зачет по курсу «Программирование на языке Python» 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 
 
 

№ 
 
 

1 

 

Тема 
 

Общие сведения о языке. Практическая 

работа 1.1. Установка программы Python 

Кол-во 

часов 
 

1 

 

дата Корректировка 
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2 
 
 

3 
 
 
4 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 

Режимы работы. Практическая работа 1.2. 

Режимы работы с Python 

Переменные. Практическая работа 2.1. 

Работа со справочной системой 

Практическая работа 2.2. Переменные 

Выражения. Практическая работа 2.3. 

Выражения 

Ввод и вывод 
 

Практическая работа 2.4. Задачи на 

элементарные действия с числами 
 
 

Практическая работа 3.1. Логические 

выражения 
 

Условный оператор. Практическая работа 

3.2. «Условный оператор» 

Множественное ветвление. Практическая 

работа 3.3. «Множественное ветвление» 

Реализация ветвления в языке Python 

Практическая работа 3.4. «Условные 

операторы» 

«Составление программ с ветвлением» 
 

Оператор цикла с условием Практическая 

работа 4.1. «Числа Фибоначчи» 
 

Оператор цикла for. Практическая работа 

4.2. Решение задачи с циклом for 
 

Вложенные циклы. Практическая работа 

4.3. Реализация циклических алгоритмов 

Случайные числа. Практическая работа 4.4. 

Случайные числа 

Практическая работа 4.5. Решение задач с 

циклом. 

Творческая работа № 1. «Циклы» 

Создание функций. Практическая работа 

5.1. Создание функций 

Локальные переменные. Практическая 

работа 5.2. Локальные переменные 

Практическая работа 5.3. Решение задач с 

использованием функций 

Рекурсивные функции. Практическая 

работа 5.4. Рекурсивные функции 

Строки 

Срезы строк. Практическая работа 6.1. 

Строки 

 

1 
 
 

1 
 
 
1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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24 
 

25 

26 
 

27 
 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Практическая работа 6.2. Решение задач со 

строками 

Списки 

Практическая работа 7.1. Списки 

Практическая работа 7.2. Решение задач со 

списками 

Матрицы 

Кортежи 

Введение в словари 

Множества в языке Python 

Стиль программирования 

Отладка программ 

Итоговая работа 

 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
 
 

№ 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 
8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 

 

Тема 
 

Повторение основных понятий 

Условия 

Вычисления 

Цикл For 

Строки 

Цикл Wihle 

Практическая работа « Решение задач с 

циклом» 

Функции и рекурсия 
 

Матрицы 
 

Множества 
 

Двумерные массивы 

Массивы. Перебор элементов массива. 
 

Поиск в массиве. 
 

Алгоритмы обработки массивов (реверс, 

сдвиг). 
 

Отбор элементов массива по условию. 
 

Сортировка массивов. Метод пузырька, 

метод выбора 
 

Двоичный поиск в массиве. 

Кол-во 

часов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

дата Корректировка 
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18 
 

19 
 

20, 

21 
 

22, 

23 
 

24, 

25 
 

26, 

27 
 

28, 

29 
 

30, 

31 
 

32 
 

33 
 

34 

Особенности работы операторов and и or 
 

Решение задач ЕГЭ №8. Анализ программ 
 

Решение задач ЕГЭ №11. Рекурсивные 

алгоритмы 
 

Решение задач ЕГЭ №19. Обработка 

массивов и матриц 
 

Решение задач ЕГЭ №20. Анализ программ 

с циклами и условными операторами 
 

Решение задач ЕГЭ №21. Анализ программ 

с циклами и подпрограммами 
 

Решение задач ЕГЭ №24. Исправление 

ошибок в программе 
 

Решение задач ЕГЭ № 25. Алгоритмы 

обработки массивов 

Практическая работа «Программирование 

задач ЕГЭ на языке Python» 

Зачет по курсу языка Python 
 

Резерв учебного времени 

1 
 

1 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

Учебно-методическое обеспечение 

При подготовке программы: 

- К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. 11 класс. Углубленный уровень. - 

М.: Бином, 2015. (варианты глав по программированию 

pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

- задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

- Авторская программа Д. П. Кириенко. Программирование на python (школа 179 

г.Москвы) http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=15 

Список литературы для учителя: 
 

- К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. 11 класс. Углубленный уровень. - 

М.: Бином, 2015. (варианты глав по программированию 

pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 

- задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

- Марк Лутц. Изучаем Python. 4-е издание учебник. - М.: Символ-Плюс, 2011 - 

Марк Саммерфилд. Программирование на Python 3. - М.: ДМК Пресс, 2014 

- «Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы» / Д. М. Златопольский - 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Для учащихся: 

- К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 10 класс. 11 класс. Углубленный уровень. - 

М.: Бином, 2015. (варианты глав по программированию 

pythonhttp://kpolyakov.spb.ru/school/probook/python.htm) 
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- задачник: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 
 
 
 

2.2.18. Элективный курс «Основы черчения и графики» 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса 

Личностные результаты 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

- проявление технико-технологического познания при организации своей деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- овладение элементами организации умственного труда; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; 

- подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического 

и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой 
Выпускник научится: 

• выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 
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• рационально использовать чертежные инструменты; 

• основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

• понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

• осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

• выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с 

преобразованием; 

• приемам основных геометрических построений; 

• основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 

• основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 

• основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 

• основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

• применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 

• узнавать на изображениях соединение деталей; 

• характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

• пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

• анализировать графический состав изображений; 

• читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

• выбирать необходимое число видов на чертежах; 

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием; 

• выполнять необходимые разрезы; 

• правильно определять необходимое число изображений; 

• выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

• читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования); 

• читать несложные строительные чертежи 
 

Рабочая программа элективного курса по черчению «Основы графики и 

черчения» для 10 класса составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, образовательной программы для 10 классов МАОУ «СОШ 

№ 8». 

Элективный курс «Основы графики и черчения» направлен на формирование 

графической культуры обучающихся, развитие технического мышления, 

пространственных представлений, а также творческого потенциала личности. 

Применительно к обучению школьников под графической культурой 

подразумевается уровень совершенства, достигнутый     школьниками     в     освоении 

графических методов и способов передачи информации, который оценивается по 

качеству выполнения и чтения чертежей. Учебно-воспитательные задачи элективного 

курса способствуют формированию основ графической грамоты, умению составлять 

чертежно-графическую документацию и сознательно ею пользоваться. Чтение и 

выполнение чертежей деталей и сборочных единиц, их анализ создают предпосылки для 

развития у школьников     склонности     к     изучению     техники, в том     числе и 

сельскохозяйственной. Тесная связь обучения черчению с жизнью, производительным 

трудом, широкое использование межпредметных связей, включение в процесс обучения 
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черчению возможно более широкого круга познавательных и занимательных задач 

повышают интерес к изучению предмета и качество обучения. 

Цели и задачи курса 

Программа ставит целью научить учащихся читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а так же применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецирования на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (диметрии и изометрии) и приёмах выполнения технических рисунков; 

- ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

- обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать 

их форму и конструкцию; 

- развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

учащихся; 

- обучить самостоятельно пользоваться учебными и справочными материалами; 

- привить учащимся культуру графического труда. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления 

Основные теоретические сведения: краткая история графической деятельности 

человека; значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной 

деятельности человека; области применения графики и ее виды; основные виды графических 

изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, 

диаграмма, график; виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей; понятие 

о стандартах; правила оформления чертежей; форматы, масштабы, шрифты, виды линий; 

применение ЭВМ для подготовки графической документации. 

Практические работы: знакомство с Единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД ГОСТ); знакомство с видами графической документации; организация рабочего места 

чертежника; подготовка чертежных инструментов; 

оформление графической работы и основной надписи на формате А4; выполнение основных 

линий чертежа. 

Варианты объектов труда: образцы графической документации; ЕСКД; 

формат А4 для чертежа. 

Геометрические построения. 

Основные теоретические сведения: графические способы решения геометрических 

задач на плоскости. 

Практические работы: построение параллельных и перпендикулярных прямых; 

деление отрезка и окружности на равные части; построение и деление углов; построение 

овала; сопряжения. 

Варианты объектов труда: изображения различных вариантов геометрических 

построений. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем 

Основные теоретические сведения: образование поверхностей простых 

геометрических тел; чертежи геометрических тел; развертки поверхностей предметов; 

формообразование; метод проецирования; центральное прямоугольное проецирование; 

расположение видов на чертеже; дополнительные виды; параллельное проецирование и 

аксонометрические проекции; аксонометрические проекции плоских и объемных фигур; 

прямоугольная изометрическая проекция; особенности технического рисунка; эскизы, их 
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назначение и правила выполнения; электрические и кинематические схемы: условные 

графические обозначения и правила изображения соединений. 

Практические работы: анализ геометрической формы предмета; чтение чертежа 

(эскиза) детали и ее описание; определение необходимого и достаточного количества видов 

на чертеже; выбор главного вида и масштаба изображения; выполнение чертежей (эскизов) 

плоских и объемных деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций; 

нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом геометрической формы и технологии 

изготовления детали; выполнение технического рисунка по чертежу; выполнение эскиза 

детали с натуры; чтение простой электрической и кинематической схемы. 

Варианты объектов труда: чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и 

образцы деталей, электрические и кинематические схемы. 

Сечения и разрезы 

Основные теоретические сведения: наложенные и вынесенные сечения; обозначение 

материалов в сечениях; простые разрезы, их обозначения; местные разрезы; соединение вида 

и разреза; разрезы в аксонометрических проекциях. 

Практические работы: вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и 

разрезами; выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции. 

Варианты объектов труда: модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и 

разрезами. 

Сборочные чертежи 

Основные теоретические сведения: основные сведения о сборочных чертежах 

изделий; понятие об унификации и типовых деталях; способы представления на чертежах 

различных видов соединений деталей; условные обозначения резьбового соединения; 

штриховка сечений смежных деталей; спецификация деталей сборочного чертежа; размеры, 

наносимые на сборочном чертеже; деталировка сборочных чертежей. 

Практические работы: чтение сборочного чертежа; выполнение несложного 

сборочного чертежа (эскиза) типового соединения из нескольких деталей; выполнение 

деталировки сборочного чертежа изделия. 

Варианты объектов труда: сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей; 

чертежи деталей сборочных единиц; модели соединений деталей; изделия из 5-6 деталей. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа элективного курса рассчитана на 1 год. 

Первый год обучения – 1 час в неделю, всего 34 ч. 

Приоритетной формой организации учебного процесса является комбинированный урок с 

применением технологий, которые позволяют учащимся овладевать основами знаний с 

меньшими затратами времени и усилий, что положительно сказывается на развитии 

учащихся и формировании общеучебных умений. Кроме этого комбинированный урок 

включает в себя такие элементы коллективного способа обучения как: индивидуальная 

работа, фронтальная работа, работа в парах сменного состава, работа в парах постоянного 

состава и работа в малых группах. 
 

Результаты образования, способы и формы оценки достижения этих результатов 

В результате изучения предмета «Черчение» в 10 классе учащиеся должны знать: 

- инструктаж по охране труда; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных 

аксонометрических изображений, 

 изученные правила выполнения чертежей и приёмы построения основных 

сопряжений. 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 
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 условные изображения и обозначения резьбы. - рационально использовать чертёжные 
инструменты, 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам, 

 анализировать графический состав изображений, 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов, 

 выбирать необходимое число видов на чертежах, 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей, 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием. 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

 читать несложные строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 
учебником; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

Обучающиеся должны иметь понятие: 

 об изображениях соединений деталей; 

 об особенностях выполнения строительных чертежей. 
Формы контроля результатов обучения: контрольный тест, графическая работа. 
 

Содержание учебного предмета 

№п/п Разделы Кол-во Теория 

часов 

 

Практика Графические 

работы 
 

 

1 Техника выполнения чертежей 

и правила их оформления 

2 Чтение и выполнение 

чертежей, эскизов и схем 

3 Геометрические построения 
 

4 Сечения и разрезы на 

чертежах 

5 Сборочные чертежи 

6 Чтение строительных 

чертежей 

10 класс 

6 1 4 1 
 

15 3 8 4 
 

13 2 10 1 

11 класс 

16 2 9 5 
 

13                    2                       7                           4 

5                     1                       2                           2 

 

Характеристика деятельности учащихся на уроке прописана в КТП. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Источники не позднее 2015 года!!!! 

Для учителя: 

1. Ботвинников А.Д. Черчение для общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение. 

2003 г. 
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2. Степакова В. В. Методическое пособие по черчению. Графические работы: Кн. для 

учителя/.- М.: Просвещение, 2001. 

3. Карточки-задания по черчению Часть 1 под редакцией В.В. Степаковой. – М.: 

Просвещение, 2004 

4. Карточки-задания по черчению Часть 2 под редакцией В.В. Степаковой. – М.: 

Просвещение, 2004 

5. Селевёрстов М.М., Айдинов А.И., Колосов А.Б. Черчение . – М.: Просвещение, 1991 
 

Для учащихся: 

1. А. Д. Ботвинникова В. Н. Виноградова И. С. Вышнепольского Черчение М. 

«Просвещение» 2003. 

2. 1.«Методического пособия по черчению. Графические работы: Кн. для учителя» В. В. 

Степакова.- М.: Просвещение, 2010 г 

3 Черчение. Программа для общеобразовательных учреждений. , – М; «Владос», 2004. 
 

График обязательных графических работ. 
 

№ Темы графических работ. Дата 

п/п 

1 год обучения 

1. Графическая работа № 1 «Линии чертежа» 

2. Практическая работа. Шрифты. 

3. Графическая работа № 2 «Чертеж плоской детали». 

4. Графическая работа № 3 «Чертеж детали с использованием геометрических 

построений» 

5. Графическая работа № 4 «Построение трёх видов детали по её наглядному 
изображению». 

6. Графическая работа № 5 «Построение аксонометрической проекции детали 

по её ортогональному чертежу и нахождение проекций точек» 

7. Графическая работа № 6 «Построение третьего вида по двум данным» 

8. Графическая работа № 7 «Выполнение чертежа предмета в трех видах с 

преобразованием его формы» 

9. Графическая работа № 8 «Эскиз и технический рисунок детали» 

10. Графическая работа № 9 (контрольная) «Чертеж предмета по 

аксонометрической проекции или с натуры». 

11. Практическая работа «Выполнение эскизов деталей с включением элементов 

конструирования». 

2 год обучения 

12. Графическая работа № 1 «Эскиз детали с выполнением сечений» 

13. Практическая работа (выполнение заданий и упражнений) 

14. Графическая работа № 2 «Эскиз детали с выполнением необходимого 

разреза» 

15. Графическая работа №3 «Чертеж детали с применением разреза» 

16. Графическая работа №4 «Эскиз с натуры» (с применением необходимых 

разрезов, сечений и других условностей и упрощений). 

17. Графическая работа №5 «Чертеж резьбового соединения» 

18. Графическая работа №6 «Чтение сборочных чертежей» 

(с выполнением технических рисунков 1—2 деталей) 

19. Графическая работа №7 «Деталирование» 

(выполняются чертежи 1—2 деталей). 
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20. Графическая работа №8 (контрольная) 

«Решение творческих задач с элементами конструирования» 

21. Графическая работа №9 «Чертёж плана своего дома (квартиры)» 
 
 

Критерии оценивания 
 

«Зачтено» выставляется при выполнении следующих критериев: 

1. правильность оформления чертежа (нанесение рамки, выполнение основной надписи на 

чертеже, начертание букв и цифр, нанесение размеров). 

2. правильность построения чертежа: соблюдение проекционной связи при изображении 

внешней и внутренней формы детали; применение типов линий согласно их назначению; 

полнота и правильность ответа на графическое задание работы. 

- «зачет» ставится, если ученик получил 4-7 баллов; 

- «незачет» - если ученик получил 3 и менее баллов. 
 

Литература, использованная при подготовке программы. 

1. Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(2015 г.); 

3. Основная образовательная программа Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» города Гая 

Оренбургской области (2015 г.); 

4. Базисный учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» города Гая Оренбургской области 

(2015 г.); 

5. Положение о рабочей программе педагога МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» г. Гая Оренбургской области (2019 г.) 
 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 
 

№ Тема урока 

п/п 

Дата 

проведения 

План Факт. 

1 Учебный предмет «черчение» 

2 Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. 

3 Линии чертежа. Графическая работа № 1 «Линии чертежа» 

4 Нанесение размеров на чертежах. 

5 Шрифты чертежные. 

6 Практическая работа. Шрифты. 

7 Графическая работа № 2 «Чертеж плоской детали». 

8 Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 

9 Деление окружности на равные части при помощи циркуля. 

10 Сопряжения. 

11 Графическая работа № 3 «Чертеж детали с использованием 

геометрических построений» 

12 Проецирование. 

13 Расположение видов на чертеже. Местные виды. 

14 Расположение видов на чертеже. 
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15 Получение и построение аксонометрических проекций. 

16 Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. 

17 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

18 Технический рисунок. 

19 Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и проекции 

геометрических тел. 

20 Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

21 Задания для упражнений. 

22 Закрепление знаний о чертежах в системе прямоугольных проекций и 

аксонометрических проекциях. 

23 Графическая работа № 4 «Построение трёх видов детали по её 

наглядному изображению». 

24 Графическая работа № 5 «Построение аксонометрической проекции 

детали по её ортогональному чертежу и нахождение проекций точек» 

25 Порядок построения изображений на чертежах 

26 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

27 Развёртки поверхностей геометрических тел. 

28 Графическая работа № 6 «Построение третьего вида по двум данным» 

29 Порядок чтения чертежей деталей 

30 Графическая работа № 7 «Выполнение чертежа предмета в трех видах с 

преобразованием его формы» 

31 Выполнение эскизов деталей. 

32 Графическая работа № 8 «Эскиз и технический рисунок детали» 

33 Графическая работа № 9 (контрольная) «Чертеж предмета по 

аксонометрической проекции или с натуры». 

34 Практическая работа «Выполнение эскизов деталей с включением 

элементов конструирования». 

итого 34 34 
 
 
 
 

2.2.19. Физика. Базовый уровень 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 10-11 КЛАССОВ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

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 естественнонаучных 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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. 
 

Программа обеспечивает достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- 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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать     образовательный     запрос     и     выполнять     консультативные     функции 
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самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 

- сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики: 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов 

информации, определять достоверность полученного результата; 

- умение решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
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процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
Базовый уровень 

10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (1ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 
 

Механика (31 час) 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности 

2. Измерение жесткости пружин 

3. Измерение коэффициента трения скольжения 

4. Изучение закона сохранения механической энергии 

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

Контрольные работы 

1. Входная контрольная работа 

2. Механика 
 

Молекулярная физика и термодинамика (19 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

1. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 
 

Контрольные работы 

1. Молекулярная физика и термодинамика 
 

Электродинамика (17 часов) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 
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Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводников 

Контрольные работы 

1. Электростатика. Законы постоянного тока 

2. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 
 

11 класс 

Электродинамика (34 часа) 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование явления электромагнитной индукции 

2. Определение показателя преломления среды 

3. Определение длины световой волны 

4. Наблюдение спектров 

Контрольные работы 

1. Электромагнетизм 

2. Колебания и волны 

3. Оптика 

Механика (7 часов) 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение ускорения свободного падения 

Основы специальной теории относительности (3 часа) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (16 часов) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Контрольные работы 

1. Квантовая физика и физика атомного ядра 
 

Строение Вселенной (6 часов) 
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Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика. Представление о строении 

и эволюции Вселенной. 

Контрольные работы 

1. Промежуточная аттестация. ВПР 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел/ час 
 
 
 
 

1 Физика и 

естественнонаучный метод 

познания природы 

2 Механика 

3 Молекулярная физика и 

термодинамика 

4 Электродинамика 

Итого 
 

1 Электродинамика 

2 Механика 

3  Основы специальной 

теории относительности 

4  Квантовая физика. Физика 

атома и атомного ядра 

5 Строение Вселенной 

Итого 

За курс 

Кол-во Практикум 

часов       по решению 

задач 

10 класс 
 

1 - 
 

31 5 
 

19 3 
 

17                   1 

68                   9 

11 класс 

34                   4 

7                    2 
 

3 - 
 

16 - 
 

6 

66 6 

134                 15 

Контрольные 

работы 
 
 
 
 

- 
 

2 
 

1 
 

2 

5 
 

3 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

5 

10 

Лабораторные 

работы 
 
 
 
 

- 
 

5 
 

1 
 

1 

7 
 

4 

1 
 

- 
 

- 
 

-

5 

12 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и 

углубл. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский ; под ред. Н. А. 

Парфентьевой. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2019. — 432 с. : ил. — 

(Классический курс). 

2. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и 

углубл. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н. А. 

Парфентьевой. — 7-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2019. — 432 с. : ил. — 

(Классический курс). 

Методических и дидактических пособий: 

3. Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы. 10-11 классы. – 

М.: Изд-во «Экзамен», 2019. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 10-11 класс. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 

2019. 

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11 класс. М.: Просвещение, 2019. 

6. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Ю. А. Сауров. — 4-е изд. 

доп. — М. : Просвещение, 2019. 
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7. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Ю. А. Сауров. — 4-е изд. 

доп. — М. : Просвещение, 2019. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Устные ответы 
 

Отметка 

«5»  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

«4»  
 

 
 
 
 

«3»  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

«2»  
 

 
 

 

Критерии 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно грамотным языком в определенной логической 

последовательности даны определения и раскрыто содержание понятий, 

правил, законов, взаимосвязей; верно использованы научные термины; 

Ученик показал умение иллюстрировать теоретические знания 

конкретными примерами, графиками и др.; правильное использование 

карт, таблиц, диаграмм, схем, приборов и т.п.; 

Сделаны верные выводы из сказанного, подведен итог (сделано 

заключение); 

Ответ самостоятельный с опорой на ранее полученные знания и 

дополнительные сведения. 

Ответ в основном удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, 

полный и правильный; 

Имеются неточности в определении понятий, допущены незначительные 

нарушения и 1-2 несущественные ошибки при изложении материала, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

Недостаточно полно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

взаимосвязей, научной терминологии; ошибки в объяснения формул, 

графиков, диаграмм; недостаточное владение картой, 

Не использовались в качестве доказательств выводы и обобщения или 

допущены не более 2 существенных ошибок при их изложении; 

Ошибки исправляются учеником после наводящих вопросов учителя. 

При ответе обнаружено незнание или непонимание учащегося большей 

или наиболее важной части основного содержания учебного материала; 

Допущены существенные ошибки в определении понятий, законов и т.п., 

использовании терминологии; 

Ошибки не исправляются и не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя. 
 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

«5» ставится в следующем случае: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда; 
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- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

«4» ставится в следующем случае: 

выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на 

результаты выполнения работы. 

«3» ставится в следующем случае: 

результат выполненной части лабораторной/практической работы таков, что позволяет 

получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

«2» ставится в следующем случае: 

результаты выполнения лабораторной/практической работы не позволяют сделать 

правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка ответов учащихся при проведении тестов, контрольных работ 

Также допускается за письменные работы (контрольные работы, тесты) вычислять 

отметку исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ 

оценка «2» 

оценка «3» 

оценка «4» 

оценка «5» 

Контрольные работы 

менее 65% 

от 66% до 75% 

от 76% до 89% 

от 90% до 100% 

Тесты 

менее 65% 

от 66% до 75% 

от 76% до 89% 

от 90% до 100% 
 

Планирование контроля и оценки знаний обучающихся 10 класс 
 
 

№ 

урока 
 
 

3 
 
 
 

32 
 
 
 

51 
 
 
 
 

62 
 
 
 

68 

 

Форма контроля 
 
 

Многовариативное 

тестирование 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 

 

Вид контроля 
 
 

Предварительный 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Тематический 
 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 

контрольной 

работы 

Входная 

контрольная 

работа 
 
 

Механика 
 
 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 
 

Электростатика. 

Законы 

постоянного 

тока 
 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Источник 
 
 

Разработана учителем 
 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 
 
 

Планирование контроля и оценки знаний обучающихся 11 класс 
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№ 

урока 
 
 

10 
 
 
 
 

28 
 
 
 

38 
 
 
 

59 
 
 
 

63 

 

Форма 

контроля 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 

 

Вид контроля 
 
 
 

Тематический 
 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Тематический 
 
 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 

контрольной 

работы 
 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 
 
 

Колебания и 

волны 
 
 
 

Оптика 
 
 

Квантовая физика 

и физика 

атомного ядра 
 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

Источник 
 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 
 

Тексты Рособрнадзора 

 
 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 10-11 КЛАСС 
 

1. Альтернативная энергетика. 

2. Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

3. Бесконтактные методы контроля температуры. 

4. Величайшие открытия физики. 

5. Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

6. Голография и ее применение. 

7. Дифракция в нашей жизни. 

8. Законы сохранения в механике. 

9. Круговорот углеводородов в быту и промышленности 

10. Лазерные технологии и их использование. 

11. Метод меченых атомов. 

12. Методы определения плотности. 

13. Молния — газовый разряд в природных условиях. 

14. Оптические явления в природе. 

15. Применение жидких кристаллов в промышленности. 

16. Применение ядерных реакторов. 

17. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

18. Производство, передача и использование электроэнергии. 

19. Развитие средств связи и радио. 

20. Современные средства связи. 

21. Ультразвук (получение, свойства, применение). 

22. Физика и музыка. 
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23. Электричество в живых организмах. 
 
 

(Приложение 1 КТП ) 
 
 

2.2.20. Физика. Профильный уровень 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 10-11 КЛАССОВ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

–характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

–характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

–понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

–владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

–самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

–самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

–решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

–объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

–выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

–характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

–объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

–объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

–проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

–описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

–понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

–решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 

–анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
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–формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

–усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

–использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
 

Программа обеспечивает достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

- 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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах и 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

- отработанность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять геофизические явления и принципы работы и 

характеристики приборов и устройств; 

- умение решать сложные задачи 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
Углубленный уровень 

10 класс 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (2ч) 
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Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 
 

Механика (75 часов) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения 

и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Лабораторные работы: 

6. Измерение ускорения и мгновенной скорости с помощью секундомера 

7. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

8. Изучение движения тела по окружности 

9. Измерение жесткости пружин 

10. Измерение коэффициента трения скольжения 

11. Исследование центрального удара 

12. Изучение закона сохранения механической энергии 

13. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

Контрольные работы 

3. Входная контрольная работа 

4. Кинематика материальной точки 

5. Динамика материальной точки 

6. Законы сохранения в механике 

7. Промежуточная аттестация. Контрольная работа по теме «Механика» 
 

Молекулярная физика и термодинамика (39 часов) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 
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строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Лабораторные работы: 

2. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

3. Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель) 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда 

Контрольные работы 

2. МКТ идеального газа 

3. Законы термодинамики 
 

Электродинамика (43 часа) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 

2. Последовательное и параллельное соединение проводников 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводников 

Контрольные работы 

3. Законы электростатики 

4. Законы постоянного тока 
 

Повторение (11 часов) 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 
 

11 класс 

Электродинамика (82 часа) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

5. Исследование явления электромагнитной индукции 

6. Определение показателя преломления среды 

7. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линзы 

8. Определение длины световой волны 

9. Наблюдение спектров 

Контрольные работы 

4. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

5. Колебания и волны 

6. Геометрическая оптика 

7. Волновая оптика 
 

Механика (15 часов) 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Лабораторные работы: 

2. Измерение ускорения свободного падения 
 

Основы специальной теории относительности (5 часов) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (38 часов) 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Контрольные работы 

2. Квантовая физика 

3. Физика атомного ядра 
 

Строение Вселенной (10 часов) 
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Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 
 

Повторение (15 часов) 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел/ час Кол-во Практикум Контрольные 

часов           по решению          работы 

задач 

10 класс 

1 Физика и 2 - -

естественнонаучный 

метод познания 

природы 

2     Механика                                      75                       21                        5 

3     Молекулярная физика и              39                       12                        2 

термодинамика 

4     Электродинамика                         43                       13                        2 

5     Обобщающее                                11                       11                        1 

повторение 

Итого 170  57 10 

11 класс 

1 Электродинамика 82 23 4 

2 Механика 15                        5                          -

3       Основы специальной                   5                         2                          - 

теории относительности 

4  Квантовая физика. 38 10 2 

Физика атома и 

атомного ядра 

5     Строение Вселенной                    10                        1                          -

6     Обобщающее                                15                       14                        1 

повторение 

Итого 165 56 7 

За курс 335                     113                      17 

 
 
 
 

Лабораторные 

работы 
 
 

- 
 
 
 

8 

3 
 

2 
 
 

13 
 

5 

1 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

6 

19 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

8. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и 

углубл. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский ; под ред. Н. А. 

Парфентьевой. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2019. — 432 с. : ил. — 

(Классический курс). 

9. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и 

углубл. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н. А. 

Парфентьевой. — 7-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2019. — 432 с. : ил. — 

(Классический курс). 

Методических и дидактических пособий: 

10. Громцева О.И.Сборник задач по физике. 10-11 классы. – М.: Изд-во «Экзамен», 2019. 

11. Парфентьева Н.А.Сборник задач по физике. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2019. 
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12. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 10-11 класс. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 

2019. 

13. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11 класс. М.: Просвещение, 2019. 

14. Гольдфарб Н.И. Сборник задач по физике 10-11 класс. М.: Просвещение, 2019. 
 
 

Планирование контроля и оценки знаний обучающихся 

Устные ответы 
 

Отметка Критерии 

«5» Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно грамотным языком в определенной логической 

последовательности даны определения и раскрыто содержание понятий, 

правил, законов, взаимосвязей; верно использованы научные термины; 

Ученик показал умение иллюстрировать теоретические знания 

конкретными примерами, графиками и др.; правильное использование 

карт, таблиц, диаграмм, схем, приборов и т.п.; 

Сделаны верные выводы из сказанного, подведен итог (сделано 

заключение); 

Ответ самостоятельный с опорой на ранее полученные знания и 

дополнительные сведения. 

«4» Ответ в основном удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, 

полный и правильный; 

Имеются неточности в определении понятий, допущены незначительные 

нарушения и 1-2 несущественные ошибки при изложении материала, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях. 

«3» Недостаточно полно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

взаимосвязей, научной терминологии; ошибки в объяснения формул, 

графиков, диаграмм; недостаточное владение картой, 

Не использовались в качестве доказательств выводы и обобщения или 

допущены не более 2 существенных ошибок при их изложении; 

Ошибки исправляются учеником после наводящих вопросов учителя. 

«2» При ответе обнаружено незнание или непонимание учащегося большей 

или наиболее важной части основного содержания учебного материала; 

Допущены существенные ошибки в определении понятий, законов и т.п., 

использовании терминологии; 

Ошибки не исправляются и не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя. 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

«5» ставится в следующем случае: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда; 
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- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

«4» ставится в следующем случае: 

выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на 

результаты выполнения работы. 

«3» ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы 

таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 
«2» ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не 

позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 
 

Оценка ответов учащихся при проведении тестов, контрольных работ вычисляется исходя 

из процента правильных ответов: 
 

Виды работ 

оценка «2» 

оценка «3» 

оценка «4» 

оценка «5» 

Контрольные работы 

менее 65% 

от 66% до 75% 

от 76% до 89% 

от 90% до 100% 

Тесты 

менее 65% 

от 66% до 75% 

от 76% до 89% 

от 90% до 100% 
 

Планирование контроля знаний обучающихся 10 класс 
 
 

№ 

урока 
 
 

4 
 
 
 

25 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 

62 
 
 
 

77 
 
 
 

93 

 

Форма контроля 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 

 

Вид контроля 
 
 

Предварительный 
 
 
 

Тематический 
 
 
 
 

Тематический 
 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Промежуточная 

аттестация 
 
 
 

Тематический 

Тема 

контрольной 

работы 

Входная 

контрольная 

работа 
 

Кинематика 

материальной 

точки 
 
 

Динамика 

материальной 

точки 
 
 

Законы 

сохранения 
 
 
 

Механика 
 
 

Молекулярно-

кинетическая 

теория 

идеального 

 

Источник 
 
 

Разработана учителем 
 

Громцева О.И. 

Контрольные и 

самостоятельные работы 

по физике. 10 класс. – М.: 

Экзамен, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 
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116 
 
 
 
 

132 
 
 
 

146 
 
 
 

167 

 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 

 
 
 

Тематический 
 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Промежуточная 

аттестация 

газа 
 

Законы 

термодинамики 
 
 

Законы 

электростатики 
 
 

Законы 

постоянного 

тока 
 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 10 

класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: 

Дрофа, 2019. 
 

Планирование контроля знаний обучающихся 11 класс 
 
 

№ 

урока 
 
 

18 
 
 
 

61 
 
 

80 
 
 

82 
 
 
 

92 
 
 
 

118 
 
 
 

136 
 
 

162 

 

Форма 

контроля 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Зачет 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 
 

Контрольная 

работа 
 

Контрольная 

работа 

 

Вид контроля 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Тематический 
 
 

Промежуточная 

аттестация 
 
 

Тематический 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Тематический 
 
 
 

Тематический 
 
 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 

контрольной 

работы 
 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 
 
 

Колебания и 

волны 
 
 

Электродинамика 
 
 

Геометрическая 

оптика 
 
 
 

Волновая оптика 
 
 
 

Квантовая физика 
 
 
 

Физика атомного 

ядра 
 

Итоговая 

контрольная 

 

Источник 
 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 
 

Разработан учителем 
 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 

и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 

Марон А.Е. Физика. 11 

класс. Самостоятельные 
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работа и контрольные работы. 

М.: Дрофа, 2019. 
 
 

2.2.21. Астрономия 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 
 

По окончании 11 класса учащиеся должны знать и уметь: 
 

 Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Знать о 

средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 

получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов. 

 Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история 

их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились 

измерять время и вести календарь. 

 Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, 

управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

 Уметь на примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Знать, как проявляет себя 

всемирное тяготение на явлениях в системе Земля — Луна, и эволюцию этой системы 

в будущем. 

 Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной 

группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и 

нового класса небесных тел карликовых планет. 

 Уметь получать представление о методах астрофизических исследований и законах 

физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 Знать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли 

заглянуть в центр Солнца и знать о термоядерном источнике энергии. 

 Знать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, 

о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд 

белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Знать, как рождаются, живут и 

умирают звёзды. 

 Знать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд 

определяют их массы. 

 Уметь получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в 

звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

 Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 
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межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

 Уметь получать представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Должен понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она 

была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии. 

 Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе 

тяготения. 

 Знать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Должен уметь проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Предмет астрономии (2 ч) 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел (4 ч). 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 
Солнечная система (6 ч) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований (2 ч) 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источники 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принципы их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 
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Звезды (8 ч) 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояний до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика — Млечный Путь (1 ч) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездные газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной (6ч) 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представления о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 
 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы 
 

1. "Астрономия" 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень. 

/ В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с.: ил. – (Сферы 1–11). ISBN 978-5-09-

053903-6 

2. http://www.college.ru/astronomy 

3. http://astro.murclass.ru 

4. http://kosmoved.ru/nebo_segodnya_geo.php 

5. http://www.astronet.ru 
 

Для реализации программы используются: УМК В.М. Чаругина: 

1. Астрономия. Учебник 10-11 классы. Базовый уровень.– М. Просвещение, 2017.- 212 с. 

– (Сферы1-11) 

2. Астрономия. Учебник 10-11 классы. Базовый уровень. ( ЭФУ) – М. Просвещение, 

2017 – (Сферы1-11) 

3. Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учебное пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. – М.Просвещение, 2017.- 32 с. – 

(Сферы1-11) 

4. Тетрадь-практикум (Готовится к выпуску. Октябрь 2018 г.) 

5. Задачник (Готовится к выпуску. Октябрь 2018 г.) 
 

Тематическое планирование в 11 классе. 
 
 

№ Название тем 

1 Предмет астрономии 

2 Основы практической астрономии 

3 Законы движения небесных тел 

4 Солнечная система 

5 Методы астрономических исследований 

6 Звезды 

7 Наша Галактика — Млечный Путь 

Количество часов 

2 

5 

4 

6 

2 

8 

1 
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8 Галактики. Строение и эволюция Вселенной 6 
 
 
 
 

(приложение 1 КТП, система оценивания) 
 
 
 

2.2.22. Физическая культура 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета учащиеся 

10 и 11 класса должны: 

- владеть знаниями: из истории физической культуры и спорта у народов России и 

человечества; о физической культуре и ее содержании; о разновидностях физических 

упражнений - общеразвивающих, подводящих и соревновательных; об особенностях игры в, 

баскетбол, волейбол, футбол гимнастических и легкоатлетических упражнений, лыжной 

подготовки 

- уметь выполнять физические упражнения и игровые действия; 

- демонстрировать средний уровень физической подготовленности (приложение 1) и уметь 

выполнять тестовые нормативы ВФСК «ГТО»; 

- формировать представление о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, спортивные игры и т.д.); 

- формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Информация об изменении содержательной части авторской программы 

В вариативную часть программного материала авторской программы изменения не 

внесены. 

Вариативная часть программы разработана с учётом региональных особенностей, 

учитывающих климатические особенности территории, материально-техническую 

оснащенность школы МАОУ «СОШ № 8»,     традиции, психофизические особенности 

учащихся, уровень их подготовленности, способности и интересы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

№ 

п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Классы 

10 11 

1 Базовая часть 58 58 
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1.1 Основы знаний о физической культуре 

1.2 Спортивные игры 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 

1.4 Легкая атлетика 

1.5 Лыжная подготовка 

1.6 Элементы единоборств 

2 Вариативная часть 

В процессе урока 

14 

12 

14 

12 

6 

10 

В процессе урока 

14 

12 

14 

12 

6 

10 

2.1 Связанный с региональными и 6 6 

национальными особенностями 

2.2 По выбору учителя, учащихся, 4 4 

определяемый      самой      школой, по 

углубленному изучению или 

нескольких видов спорта 

Общее количество часов (уроков) 68 68 
 
 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура в организации 

трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике профессиональных заболеваний, 

оптимизации работоспособности и формировании индивидуального образа жизни. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование навыков 

и умений в планировании индивидуальных систем занятий физической культурой разной 

направленности (по выбору, с учетом собственных интересов и потребностей в укреплении 

здоровья, физическом и спортивном совершенствовании). 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно 

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

Совершенствование навыков и умений в судействе спортивных соревнований. 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи (способы 

переноски пострадавшего). 

Физическое совершенствование 

Упражнения в системе спортивной подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений в акробатических комбинациях и комбинациях на 

спортивных снарядах (составляются учащимися на основе ранее изученного учебного 

материала). 

Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных 

упражнений (из ранее освоенного учебного материала). 

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе). Спортивные игры в 

условиях соревновательной деятельности. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах одновременными и попеременными ходами; 

повороты; преодоление подъёмов и препятствий. 
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Название литературы, наглядных пособий, ТСО, 

п/п дидактические материалы, КИМов и т.п. 

1. Основная литература для учителя 

1.1. Стандарт основного общего образования по физической культуре 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2010. 

1.3. Лях В.И. Физическая культура 10-11классы, учебник для образовательных 

организаций, базовый уровень, М.; «Просвещение» 2018 

1.4 Рабочая программа по физической культуре 

1.5 Рамазанов Н.И. Технология определения и развития кондиционного профиля 

школьников 1-11 классов.- Оренбург,2016 г. 

2 Дополнительная литература для учителя 

2.1. Составитель В.И. Мишин настольная книга учителя физической культуры 

изд. «Астрель». 

2.2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического 

воспитания 2001г. 

2.3. Автор-составитель К.Р. Мамедов. Игры Упражнения 1-11 классы 

2.4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, Москва, 

1998. 

2.5 Физическая культура (диски) 

Уроки физической культуры в 10 классе «Волейбол» 

Физическая культура 1 – 11 классы рекомендации, разработки, из опыта работы 

3. Дополнительная литература для обучающихся 

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

4. Технические средства обучения 

4.1. Компьютер, музыкальный центр 

5. Учебно-практическое оборудование 

5.1. Бревно гимнастическое напольное 

5.2. Козел гимнастический, конь гимнастический 

5.3. Канат для лазанья 

5.4. Перекладина гимнастическая 

5.5. Брусья гимнастические 

5.6. Стенка гимнастическая 

5.7. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

5.8. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

5.9. Скакалка 

5.10. Гантели 

5.11. Мат гимнастический 

5.12. Гимнастический подкидной мостик 
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5.13. Обруч пластиковый детский 

5.14. Планка для прыжков в высоту 

5.15. Стойка для прыжков в высоту 

5.16. Рулетка измерительная 

5.17. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

5.18. Лыжи (с креплениями, ботинки и палками) 

5.19. Щит баскетбольный тренировочный 

5.20. Сетка для переноски и хранения мячей 

5.21. Сетка волейбольная 

5.22. Аптечка 
 
 
 

2.2.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

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

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 
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– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

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; 
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– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

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

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– 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; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
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– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– 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); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
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– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

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

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– 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. 
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Содержание 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Пожарная безопасность. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

ЧС природного и техногенного характера. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в ЧС природного и 

техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения в ЧС. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Основные положения конституции РФ «О противодействии терроризму» О 

противодействии экстремисткой деятельности». 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремисткой деятельности и обеспечении национальной безопасности РФ. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Контртеррористическая операция и условия ее проведения. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения.



Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в террористической 

деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само - и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
 
 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки и их социальные последствия. 

Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). 

ВИЧ- инфекции и СПИД. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. 

Первая помощь при ранениях. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. 

Способы иммобилизации и переноски раненых. 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при остановке сердца. 
 
 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона- составляющая часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты.



Организация проведения аварийно – спасательных работ и других неотложных работ 

в зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательной организации, ее предназначение и задачи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания ВС РФ. 

Памяти поколений – дни воинской славы России. Дни славных побед. 

Состав ВС РФ и управление ВС РФ. 

Виды и рода войск ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ). 

Военно-воздушные силы (ВВС). 

Военно-морской флот (ВМФ). 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). 

Воздушно- десантные войска (ВДВ). 

Войска воздушно космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 

Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищества – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

ВС РФ –основа обороны государства. 

Основные задачи ВС России. 

Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 
 
 

Символы воинской чести. 

Боевое знамя части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к воинской службе. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих. 

Подготовка граждан по военно- учетным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. 

Профессионально-психологический отбор. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня.



Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 

воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности 

дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы. 

Организация караульной службы. Общие положения. 

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. 

Строи отделения. 

Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства АК. 

Порядок неполной разборки и сборки АК. 

Приемы и правила стрельбы из АК. 

 

Тактическая подготовка. 

Современный бой. 

Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. 

Уставы ВС РВ. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

Основные виды воинской деятельности. 

Военнослужащий-патриот. 

Военнослужащий –специалист своего дела. 

Основные обязанности военнослужащего. 

Ритуалы ВС РФ. 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге. 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Критерии оценивания достижений учащихся. 

♦ Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Речь хорошая. 

♦ Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности.



♦ Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 

имеются существенные ошибки. 

♦ Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто 
 
 

Полугодие Количество 

недель в 

полугодии 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

полугодии 

Количество 

контрольных 

работ 
 

 

I полугодие 

II полугодие 

Итого в год 

10кл          11кл 

16              16 

18              18 

34 34 

10кл 11кл 

1               1 

1 1 

10кл        11кл      10кл       11кл 

16            16           1             1 

18            18           1             1 

34 34 2 2 



 
 

Тексты контрольных работ для каждого класса представлены в приложении Все 

вопросы тестовых заданий соответствуют материалу из учебника ОБЖ для 10-11 

классов, авторы Смирнов А.Т. и Хренников Б.О. Также прилагаются таблица с ответами и 

критерии оценивания данных работ 

 
 

2.3. Рабочая Программа воспитания  

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МАОУ «СОШ №8» является обязательной частью основных образовательных программ ООП ООО, ООП НОО, ООП СОО. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 

— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальны й мир и налаживания ответственны х взаимоотношений с окружающим и их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системны х знаний о различных аспектах развития России и м ира.  

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям (базовым национальным ценностям),  правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,  указанных во ФГОС:  формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания призвана объединить  деятельность педагогических работников (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый, социальный педагог, педагог – психолог,  педагог - библиотекарь) для 

реализации воспитательного потенциала их совместной с обучающимися деятельности и обеспечения воспитывающей функции в МАОУ «СОШ №8». 



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ №8» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

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. 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №8» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

2. Ориентир на создание в МАОУ «СОШ №8» психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

3. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

4. Организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

5. Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №8» являются следующие:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

3. В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

4. В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

5. Педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и детских объединений (Детская 

общественная организация, школьный спортивный клуб) на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6. Ключевой фигурой воспитания в школе является педагог, осуществляющий 

деятельность по классному руководству (далее – классный руководитель), реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

7. В организации воспитательного процесса в школе принимают участие 

специалисты в области воспитания: социальный педагог, педагог – организатор, старший 

вожатый, педагог – библиотекарь, а так же педагог – психолог. 

 

 



 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «СОШ №8»: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим осуществляется сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их является базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

▪ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

▪ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

▪ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

▪ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   



▪ проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

▪ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

▪ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

▪ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

▪ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

▪ уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям;  

▪ уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

▪ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть; 

▪ в чем-то непохожим на других ребят;  

▪ уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

▪ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

▪ к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

▪ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

▪ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

▪ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

▪ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

▪ к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

▪ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

▪ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

▪ как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

▪ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни является важным для личностного 

развития обучающегося, так как ценности определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 

основного общего образования, особенностями подросткового возраста: их стремлением 



утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета определено особенностями обучающихся юношеского 

возраста: их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

▪ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

▪ трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

▪ опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

▪ в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

▪ опыт природоохранных дел; 

▪ опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

▪ или на улице; 

▪ опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

▪ опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

▪ опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

▪ опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

▪ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  способствует решение 

следующих основных задач:  

1. Реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



3. Вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6.  Воспитывать успешную, гармонично развитую, социокультурную, 

самореализованную личность обучающихся через взаимодействие с социальными 

партнерами.  

7. Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8. Внедрение в учебный процесс новых методик воспитания толерантности 

учащихся, профилактике предотвращения конфликтов с этнической и религиозной окраской, 

осуждению любых проявлений экстремизма и терроризма. 

9. Выявление интересов, склонностей, способностей учеников, возможностей для 

различных занятий, создание условий для индивидуального развития в выбранной сфере 

внешкольной  деятельности. 

10. Развивать предметно-пространственную среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

12. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

13. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

14.  Развивать  коммуникативные способности, навыки исследовательской работы 

обучающихся, поддержка творческих способностей детей, формирование интереса к 

отечественной культуре и уважительное отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений через работу школьного музея. 

15. Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма через вовлечение 

обучающихся в добровольческую деятельность.  

16. Развитие творческого мышления; развитие художественно-творческих 

способностей учащихся; воспитание любви и интереса к культуре Отечества и мировой 

культуре; создание условий, позволяющих детям найти свое место в творчестве; воспитание 

эстетической культуры учащихся; развитие навыков общения через работу школьного театра.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

− 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, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 



Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Таблица 1 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 



Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий   познавательные    интересы,    активность,    любознательность    и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе

 самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 



Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий   и    уважающий    духовно-нравственную    культуру    своего    народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 



Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий 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, исследовательской деятельности. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской  государственности,  с 

Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий   опытом    гражданской    социально    значимой    деятельности    (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 



Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 



Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 



Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

 

МАОУ «СОШ №8» г. Гая начала работу в 2004 году. На сегодняшний день в школе 

работаю более 40 педагогических работников, обучаются более 800 детей.  

Педагогический коллектив работает для поддержки и сопровождения становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Основа воспитательной системы школы заключается в проведении традиционных дел, 

событий, мероприятий. Это социальные акции: «дай лапу, друг», «собери макулатуру – спаси 

дерево», «Помоги ребенку», «уважай старость» и другие. Патриотические мероприятия – 

«Поздравь ветерана», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Я – гражданин 

России» и др. Мероприятия: «День матери», «День учителя», «Мама, папа, я –спортивная 

семья», «А ну-ка, девочки!», «А ну-к, мальчики!», «КВН», «Рождественские встречи» и др.  

В школе есть свои символы, ритуалы. Символом школы является Совенок. Так же 

имеются традиционные требования к внешнему виду школьников.  

МАОУ «СОШ №8» находится в тесном сотрудничестве с социальными партнерами: 

Администрация города, Гороской отдел образования, Городской молодежный центр, Детская 

школа искусств, Детская художественная школа, городская библиотека, Детский сад №20, 

СОК «Здоровье», ФОК «Горник», Образовательные организации, Центр занятости населения, 

ДОСААФ, ДЮСШ, МОМВД «Гайский», Военкомат, ДК «Горняков», Издательский дом 

«Гайская Новь», Орская епархия Русской Православной церкви, Гайская межрайонная 

прокуратура, Гайский городской суд, Медицинское училище, Орский индустриальный 

колледж, Цент детского технического творчества, Гайский ГОК и др.  

В школе реализуются следующие программы: 

1. Программа гражданско – патриотического воспитания» 

2. Программа «Сотрудничество.  

3. Программа «Мой выбор» 

4. Программа «Талант» 

5. Программа «Здоровье» 

6. Программа профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения 

7. Программа профилактики правонарушений «Подросток» 

8. Программа социальной  поддержки обучающихся «Росток» 

9. Программа правового воспитания «Вместе» 

10. Программа развития подростков и молодежи по месту жительства «Наш двор» 

11. Программа семенного воспитания «Идеальный родитель» 

12. Программа развития ученического самоуправления 

13. Программа экологического воспитания 

  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные  дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых приним ает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение основных дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работникамидля обучающихся. 

Для этого в МАОУ «СОШ №8» используются следующие формы работы. 



Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работникам и комплексы дел благотворительной направленности:  

• Акция «Дай лапу, друг», помощь животным, находящимся в приюте, 

• Акция «Уважай старость» помощь пожилым людям,  

• Акция «Помоги ребенку». 

экологической направленности:  

• Акция «Сдай макулатуру, помоги дереву»; 

• Акция «Неделя экологии» сбор макулатуры; 

• сортировка  мусора. 

 патриотической направленности: 

• «Вальс Победы»,  

• акция «Свеча памяти», 

• «Бессмертный полк». 

трудовой направленности: 

             Общегородской субботник. 

Ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

2. Открытые дискуссионные площадки – «Поговорим обо всем» регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных  совместных площадок, на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

3. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

• Акция «Поздравь ветерана» 

• Акция «Бессмертный полк» 

• Акция «Георгиевская лента» 

• Акция «Красная гвоздика» 

• Мама, папа, я  - спортивная семья. 

4. Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

• Я гражданин России  

• Вальс Победы 

• Свеча Памяти 

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие праздники и 

мероприятия: 

театрализованные: праздник «Новый год», праздник «Масленица», (1-4 кл, 5-8 кл.), 

конкурс «А ну-ка, девочки!»(1-4кл, 5-8кл),  

музыкальные: концерт «День матери»;  

патриотические: конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты 

России», военно-спортивная игра «Зарница» в 5-11 классах, «Зарничка» в 1-4 классах; 

конкурс «А ну-ка, мальчики!» (1-4кл, 5-8кл.) торжественные линейки к Дням воинской славы 

РФ и памятным датам (по отдельному плану), туристический слет,дела, связанные со 



значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы; 

3. Торжественные ритуалы посвящения («Посвящение первоклассников в 

пешеходы», «Посвящение пятиклассников в детскую организацию «Алые паруса», 

посвящение в Юнармейцы), связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 

4. Театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников (концерт «День  родной школы», «День 

учителя», «День матери», «КВН»). Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

5. Проведение общешкольной линейки  по понедельникам перед первым уроком, 

с церемонией вноса флага РФ и исполнения Гимна РФ.   

6. Церемонии награждения грамотами, «Похвальными листами» по итогам года 

«За отличную учёбу», «За хорошую учёбу», по итогам проведения мероприятий, спортивных 

соревнований (Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности от 28.08.20г. Протокол 

№5, с изменениями) обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работникамии воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работникам и и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

 

2. Модуль « Классное руководство» 

 



Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий классное 

руководство (далее – классный руководитель) организует следующую воспитательную 

деятельность: 

Работа с классным коллективом: 

• изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы 

(наблюдение, диагностики, опрос); 

• регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и навыков 

общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

• формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, активной 

гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее страны, признанию 

ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности; 

• организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в реализацию 

социальных и образовательных проектов; 

• выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 

угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

• профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

• профилактика употребления психотропных веществ, наркотических, 

алкогольных, табакосодержащих веществ; 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (трудовые десанты, субботники, 

спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, встречи, профессиональные пробы, 

экскурсии), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разными 

потребностями и тем самым дать им возможность  самореализовываться в них, а с другой, -  

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, став для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные «походы выходного дня» и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравлений, 

сюрпризов, творческих подарков и розыгрышей; внутриклассные вечера, поздравления с 23 

февраля и 8 марта, с Днем матери, дающие каждому обучающемися возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

•        выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

•  Еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, 

происходящих в школе, в городе, в регионе, в стране; Формирование представлений о 

государственной символике РФ: изучение герба, флага и гимна РФ; изучение правил 

применения государственных символов; формирование ответственного отношения к 

государственным символам, в том числе знакомство с мерами ответственности за нарушение 



использования или порчу государственных символов; обсуждение тем по усмотрению 

классного руководителя.   

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления ежедневного контроля 

посещаемости и успеваемости; 

• обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

• содействие успешной социализации обучающихся путем организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально 

и личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей 

волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 

сообществ; 

• осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на 

основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий 

жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

• выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

• выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

• профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

• формирование навыков информационной безопасности; 

• содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

• поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

• обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом;  

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 



проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с педагогическим коллективом: 

• взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

• взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по 

вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и 

класса в целом; 

• взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; 

• взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в различные формы 

деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно 

полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую; 

• взаимодействие с педагогическими работниками, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и старшим вожатым по вопросам вовлечения 

обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, 

досуговых и каникулярных мероприятий; 

• взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

• взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы 

(социальный педагог, педагог-психолог) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

•        регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

•      проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

•     привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

•      привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

• привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания 

наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных 

содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса (родительские собрания, индивидуальные встречи и беседы, посещения на 

дому); 

• координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

• содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей; 



• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками 

(консультации, беседы, встречи);  

• создание и организация работы Родительского комитета и Совета отцов класса, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса 

(организация встреч, экскурсий); 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с социальными партнерами: 

• участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся (встречи, экскурсии на предприятия); 

• участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных 

и образовательных организаций; 

• участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования. 

 

3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

• поощрение педагогическим и работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Физическое направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Гражданско - патриотическое  -  направлено на развитие морально-волевых 

качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины. 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 



деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

- Творческое направление  позволяет лучше узнать и понять себя, найти новые 

решения для стандартных проблем, взглянуть на мир по-новому, повысить собственную 

эффективность и многое другое. От степени развития творческих способностей во многом 

зависит восприятие мира и чувство собственной сопричастности к социуму. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики; 

12. Научные клубы 

13. Профессиональные пробы 

 Режим функционирования МАОУ «СОШ №8»  устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  Продолжительность внеурочной деятельности 

учебной недели - максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10          часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 20 

минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования предусмотрена часть, рекомендуемая 

для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно – просветительские занятия патриотической 

направленности и экологической направленности «Разговор о важном» (в рамках классных 

часов) 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 



В вариативную часть плана воспитательной деятельности входят: 

3 часа в неделю  - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно – исследовательской 

деятельности, исторического просвещения). 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей»).   

 

4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-еженедельное (понедельник, 1-ый урок) совместное прослушивание обучающимися и 

учителем Государственного гимна РФ, способствующее формированию признания 

обучающимися ценности государственных символов РФ и уважения к ним (с соблюдением 

требований, установленных Федеральным Конституционным законом о Государственном 

гимне РФ), прослушивание проводится, в случае если не была проведена общешкольная 

линейка; 

- обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание уроков; 

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин 

(Таблица «Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся»); 

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм деятельности 

(Таблица «Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока»).    

 

Таблица 2  

Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся 

 

Воспитательные задачи школьного урока 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1) формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) формирование гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 



ориентаций; 

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

3) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

4) овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

6) развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

7) формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

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 

ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом 

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 нем 

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 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) воспитание готовности к 

служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) формирование основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) формирование толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) формирование нравственного 

сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) воспитание готовности и 

способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на 



эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

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 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах; 

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; 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) формирование эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) формирование бережного, 

ответственного и компетентного 

отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) формирование осознанного 

выбора будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) формирование экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) формирование ответственного 

отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 



11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Таблица 3 

Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока 

Реализация воспитательного потенциала урока Методы и приемы, виды и формы 

деятельности 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников  со старшими и 

сверстниками, соблюдение  учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших  

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 



через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность командиров экипажей, объединяющего командиров экипажей  

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, командиров экипажей, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса: экипаж «Знание и право», экипаж «Пресс – центр», 

экипаж «Спорт и здоровье», экипаж «Культура и досуг», экипаж «Забота».  

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 обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

6. Модуль «Социальное партнерство» 

МАОУ «СОШ №8» находится в тесном сотрудничестве с социальными партнерами: 

Администрация города, Гороской отдел образования, Городской молодежный центр, Детская 

школа искусств, Детская художественная школа, городская библиотека, Детский сад №20, 

СОК «Здоровье», ФОК «Горник», Образовательные организации, Центр занятости населения, 

ДОСААФ, ДЮСШ, МОМВД «Гайский», Военкомат, ДК «Горняков», Издательский дом 

«Гайская Новь», Орская епархия Русской Православной церкви, Гайская межрайонная 

прокуратура, Гайский городской суд, Медицинское училище, Орский индустриальный 

колледж, Цент детского технического творчества, Гайский ГОК и др.  

− участие представителей организаций-партнёров, 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-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 



− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

7. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует 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 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. 

Таблица 4 

Профориентационная работа в МАОУ «СОШ №8» 

 

Виды и формы 

профориентационной 

деятельности  

Совместная профориентационная деятельность педагогов и 

школьников 

Профориентационные 

часы общения  

 1-4 классы: курсы часов общения  «Профессии моих родителей», 

«Каким я вижу свое будущее», часы общения в рамках курса «Мое 

Оренбуржье», классные часы с психологом.  

 5-7 классы:  курс классных часов «Профессия моих родителей», 

курс классных часов «Мир профессий», классные часы с 

психологом. 

 8-9 классы: курс классных часов «Познай самого себя»,  «Мир 

профессий», классные часы с психологом. 

10-11 классы: курс классных часов «Мир профессий», «Что век 

грядущий нам готовит», классные часы с психологом. 

Профориентационные 

игры 

1-4 класс: «Угадай профессию», «Кто есть кто». 

5-8 класс: Брейн - ринг «Профессии и мы», «Аукцион ценностей». 

9-11 класс: «Что? Где? Когда?», «Я – профессионал», «Призвание», 

ролевая игра «День самоуправления», «Доступно о праве». 

Экскурсии  Посещение цехов Гайского ГОКа, посещение Пожарной части, 

посещение ВГСЧ МЧС.  

Посещение 

профориентационных 

мероприятий в 

Посещение дней открытых дверей в техникумах и колледжах 

города.  



различных 

организациях, в 

средних специальных 

учебных заведениях и 

вузах 

Профориентационные 

смены в пришкольном 

лагере  

Проведение специальных дней в рамках пришкольного лагеря: День 

парикмахера, День библиотекаря, День шахтера, День юриста и т.д. 

Изучение интернет 

ресурсов, 

посвященных выбору 

профессии 

Профориентационное 

онлайн-тестирование 

Онлайн-курсы по 

интересующим 

профессиям и 

направлениям 

образования 

Билет в будущее http://bilet-help.worldskills.ru/ 

Профгид  https://www.profguide.io/test/category/proforient/ 

Участие во 

Всероссийских 

профориентационных 

проектах 

Проектория https://proektoria.online/ 

Билет в будущее http://bilet-help.worldskills.ru/ 

Профориентационная 

деятельность педагога-

психолога  

1 направление: диагностическое  

2 направление: организационно – просветительское; 

3 направление: коррекционное; 

4 направление: консультативное. 

Курсы по выбору  

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 

образовательные 

предпрофессиональные 

программы    

Курс дополнительного образования «Тропинка в профессию» 5-6 

классы 

 
8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МАОУ «СОШ №8» 

предусматривает: 

- организация работы Совета профилактики;  

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://www.profguide.io/test/category/proforient/
https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/


− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

9. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МАОУ «СОШ 

№8» предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МАОУ «СОШ №8»; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в МАОУ «СОШ №8»  учебным предметам, курсам, 

модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- Конкурсы, фестивали, квесты проводимые социальными партнерами на уровне 

муниципалитета;   

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 



10. Модуль « Предметно – пространственная среда» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы.Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 



согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне: 

В школе работает Совет родителей (законных представителей). Возглавляет работу 

Председатель Совета. Составляется план работы,  на учебный год планируются  4  заседания. 

На  заседаниях  рассматриваются  вопросы организации горячего  питания, комплексной  

безопасности обучающихся, профилактики  девиантного поведения, внешнего вида  

обучающихся. Между заседаниями  проводится  большая  организационная  работа-помощь  

при  проведении общешкольных  и  классных  праздников и  соревнований. В состав Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся школы входят представители 

родительских комитетов классов. 

В целях повышения педагогической культуры родителей, их психолого-

педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи 

и школы в воспитании и обучении детей   разработан План родительских всеобучей.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

12. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 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.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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.  

Такими делами  являются:  

• посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 



школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися,  

не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе школьного лагеря. Здесь формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• 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 обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

• В МАОУ «СОШ №8» существует школьный знаменный отряд – это детское 

общественное объединение, члены которого отвечают за хранение, вынос, поднятие и спуск 

Государственного флага РФ, а так же знамени школы во время проведения торжественных, 

организационных, воспитательных событий, конкурсов и их финалов, церемоний 

награждений. 

Знаменная группа вносит Государственный флаг РФ и знамя школы на торжественные 

мероприятия, а так же осуществляет поднятие Государственного флага в понедельник в 

начале организационной линейки и его спуск еженедельно в последний учебный день недели 

посла последнего урока по расписанию. 

Знаменная группа несет ответственность: 

- за сохранность вверенных Государственного флага РФ и школьного знамени; 

- уважительное и бережное отношение к вверенным Государственному флагу РФ и 

школьному знамени; 

- соблюдение правил ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ и 

школьного знамени; 

- соблюдение установленной парадной формы одежды во время проведения ритуалов 

подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ и школьного знамени.  

Детские общественные объединения действующие на базе МАОУ «СОШ №8»  

ДОО "Алые паруса" 

Направления работы. 

 Программа патриотического направления «ДЕЙСТВУЙ» 

Цель программы: 



Воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, к родному краю, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, 

воспитание у детей патриотизма, формирование гражданских позиций. 

Задачи, решаемые программой: 

Формирование патриотических чувств и сознания юных граждан; 

реализация проектов интернационального и межкультурного воспитания; 

формирование установок толерантного сознания. 

Направление личностного развития «СОЗДАВАЙ» 

Цель программы: 

Cоздание команд лидеров, способных творчески мыслить, творчески решать 

проблемы на уровне школы, района, области, детской организации, формирование правовой 

Задачи, решаемые программой: 

Обмен опытом работы детских и молодежных общественных объединений; Выработка 

новых направлений развития общественных объединений; Формирование навыков 

командной работы в среде сверстников; Разработка совместных проектов развития детского 

движения на уровне нескольких муниципальных образований, региона; Встречи с 

представителями министерств и ведомств, заинтересованных в развитии детского движения 

для обсуждения форм поддержки и развития детского движения; Обучение лидеров умениям 

и навыкам, позволяющим эффективно развивать детское движение; Подготовка тренинг-

лидеров, способных педагогических отрядах актива школьных, районных и городских 

детских общественных организаций, способных обучать сверстников; Поддержка каждого 

ребенка в его осознании своих возможностей в позитивном развитии; Подготовка волонтеров 

из числа старшеклассников Оренбургской области, способных проводить активную 

общественную работу по пропаганде прав детей; Обсуждение проблем детского сообщества 

и донесение мнения детей до власти. 

Направление гражданской активности «ОБЪЕДИНЯЙ!» 

Цель программы: 

Поддержка и развитие добровольных инициатив детей и подростков – членов детских 

общественных организаций, развитие экологической культуры. 

Задачи, решаемые программой: 

Формирование патриотических чувств и сознания юных граждан; 

реализация проектов интернационального и межкультурного воспитания; 

формирование установок толерантного сознания. 

Развитие добровольческих инициатив; 

Поддержка команд добровольцев в МО; 

Выявление и поддержка социально одаренных детей и молодежи; 

Повышение уровня знаний и компетенций в сфере добровольчества; 

Создание площадки для практической подготовки к реализации добровольческих 

проектов. 

Информационно-медийное направление «ПРОДВИГАЙ» 

Цель программы: 

Формирование благоприятной информационной среды, ориентация в 

информационном поле, создание собственного позитивного контента 

Задачи, решаемые программой: 

Предоставление возможности подросткам выражать свое мнение; 

Получение и передача информации через собственные издания; 

Обучение навыкам профессионального журналистского мастерства; 

Ориентация школьников в теме информационной безопасности. 

Направление профессионального сопровождения «НАПРАВЛЯЙ» 



Цель программы: 

Развитие Федерации детских организаций Оренбургской области 

Задачи, решаемые программой: 

Обмен опытом работы ДОО региона; 

Поддержка деятельности социально ориентированных ДОО; 

Активизация деятельности ДОО; 

Вовлечение методистов, руководителей и активистов в работу ДОО и Федерации 

детских организаций; 

Оказание консультационной, информационной, методической помощи; 

Выстраивание кадровой политики организации, повышение уровня 

профессионального мастерства, специалистов, курирующих деятельность детских 

общественных организаций 

Школьный спортивный клуб "Олимпиец". 

Направления работы. 

-организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности; 

 -выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 

-пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 

-вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций МАОУ "СОШ 

№8" и  её имиджа; 

 -подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях; 

 -информационно-агитационное направление работы (спортивная страничка 

"Школьный  спортивный клуб" на сайте школы. 

  

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения Школьников (РДШ). 

  Направления работы. 

 "Личностное развитие" 

- организация творческой деятельности учащихся 

 - создание условий для всестороннего гармоничного личностного развития учащихся, 

способствующие реализации потенциала активности каждого ученика. 

"Гражданская активность" 

 -формирование активной жизненной позиции школьников,  осознанного ценностного 

отношения к истории своей страны, города, района, народа; 

 - стимулирование социальной деятельность школьников, направленная на оказание 

посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

 - организация акций социальной направленности; 

 - создание условий для развития детской инициативы; 

- оказание  помощи в проведении мероприятий экологической направленности; 

"Информационно-медийное" 

- обеспечение мотивации и объединения школьников в современное детское 

движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, 

умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры.  

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития 

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 



целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. 

13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• Школьный пресс-центр, объединяет  обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

• школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся  и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы  и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

14. Модуль «Школьный музей» 

В МАОУ «СОШ №8» работает школьный музей (имеет отдельный кабинет).  Музей 

прошел паспортизацию в январе 2019 г. Экспозиции музея посвящены событиям Великой 

Отечественной войны, Оренбургской Губернии, истории школы, Космосу в Оренбуржье, 

горным породам и минералам России, Символам школы, области, России, Уголок боевой 

славы, Современной Российской армии, Эпохе советского периода, героям нашего времени, 

спорту, городу Гаю.  Обучающиеся организуют виртуальные и тематические экскурсии, где в 

роли экскурсоводов выступают они сами, родители, педагоги и представители Советов 

ветеранов и тружеников тыла. В комплексе все представленные гражданско - патриотические 

проекты позволяют эффективно решать задачи:  воспитания у обучающихся высокой 

гражданско – социальной активности, патриотизма, противодействия идеологии 

экстремизма;  изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» 

Родины;  развития у обучающихся ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  формирования положительной мотивации к прохождению военной службы и 



подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  укрепления 

физической закалки и физической выносливости;  активного приобщения обучающихся к 

военно-техническим знаниям и техническому творчеству. 

15. Модуль «Добровольческая деятельность» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. В МАОУ 

«СОШ №8» работает волонтерский отряд «Делаем Добрые Дела». Воспитательный 

потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  участие школьников в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий школьного  и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе школьного, городского характера);  посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  привлечение школьников к 

совместной работе с учреждениями социальной сферы, детский сад №20  – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этого 

учреждения, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  участие 

школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий  приведение в порядок памятников Воинской 

Славы. 

 На уровне школы:  участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;  участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров;  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной территории, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами).  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в следующих акциях и 

мероприятиях: акции: «Зеленая Планета», «Объект детской заботы», «Их именами названы», 

«Посвящение в первоклассники», «Соблюдай ПДД», «Дети пишут письмо солдату», 

«Подарок библиотеке», «Каждой пичужке по кормушке», «Белая ромашка», 

благотворительные мероприятия, посвященные сбору подарков для приютов для животных; 

общешкольные и городские субботники, сбор макулатуры; обеспечение работы школьных и 

районных мероприятий; помощь классным руководителям в проведении классных 

мероприятий для учащихся 1 – 4 классов. 

16. Модуль «Школьный театр»  

Системообразующим компонентом культур творческой воспитательной среды, 

основным содержанием ее деятельности выступает школьный театр. Театр — это центр  

духовной жизни школы. Каждый класс проходит воспитание театром. Каждый ребенок за 

свою школьную жизнь обязательно участвует в школьном спектакле.  

В МАОУ «СОШ №8» реализуется программа театра моды. Театр моды – это место, 

где будут учить детей общению, тем утерянным сейчас манерам, правилам этикета, которые 

необходимы для воспитанного, интеллигентного человека. Где помогут найти свое лицо, 

раскрыть свою индивидуальность, дадут возможность реализовать свой творческий 



потенциал, помогут выработать правильную жизненную позицию. И что не менее важно в 

современных условиях, помогут в работе над совершенствованием физического облика. 

Детский театр моды – одна из образовательных форм объединения детей в системе 

дополнительного образования, которая предусматривает интеграцию декоративно-

прикладной, художественной и театральной деятельности воспитанников. Детский театр 

моды является важным фактором развития эмоциональной сферы ребенка. Он реализует 

задачи социокультурной адаптации и нравственной реабилитации современных школьников. 

Вовлеченность подростка в творческий процесс создания театральной постановки 

противостоит пассивному потреблению массовой культуры. Повышается общая культура 

ребенка, происходит знакомство его с литературой, драматургией, музыкой, 

изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами и традициями. В результате 

декоративно-прикладного, хореографического, театрального творчества учащиеся развивают 

свое воображение, обогащают и углубляют свои чувства. 

Цели: 

• Приобщение детей к миру культуры костюма через создание и постановку 

театрализованных представлений коллекций моделей одежды, что способствует 

формированию художественного вкуса  и социальной адаптации подростка. 

• Развитие  творчески   активной личности воспитанника средствами театральной 

деятельности, содействие их жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи:  

• формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 

искусства, швейного мастерства,  основываясь на исторический и современный опыт 

музыкальных театров, театров мод, работы режиссеров-постановщиков шоу-бизнеса. 

• ознакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза. 

• развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело  

до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной цели. 

• расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

• развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, 

фантазию, индивидуальность, самостоятельное мышление, творческую инициативу. 

• развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

• развивать положительные эмоции и волевые качества; 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

 Кадровое обеспечение 

  
Общее руководство и управление воспитательной деятельностью в школе осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. В подчинении заместителя директора по воспитательной работе 

находится старший вожатый, педагог – организатор, социальный педагог.  В 2022 году в школу введена новая 

должность  - советник директора по воспитанию. Непосредственно в организации и осуществлении 

воспитательной работы принимают участие  классные руководители, педагог – библиотекарь, педагог – 

психолог 

 Регулярно все участники реализации воспитательной работы проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в вебинарах, семинарах, проектах по воспитательной работе.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(социальный педагог, логопед, педагог-психолог и др.) могут планироваться по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по 

программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности заместителем директора по воспитательной работе,  классным руководителем и 

группой специалистов (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, специалистами 

ППк). 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Ссылка  на локальный акт о трудовом воспитании: 

Ссылка на должностную инструкцию классного руководителя: 

Ссылка на должностную инструкцию учителя предметника: 

Ссылка на должностную инструкцию старшего вожатого: 

Ссылка на должностную инструкцию педагога – организатора: 

Ссылка на должностную инструкцию заместителя директора по воспитательной работе: 

Ссылка на должностную инструкцию советника директора по воспитанию: 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в МАОУ «СОШ №8»; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями коллектив 

школы  ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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 общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 

групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей Совета родителей (законных представителей), самих обучающихся, сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 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. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, 

классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ «СОШ №8»  является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МАОУ «СОШ №8», являются: 

▪ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

▪ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

▪ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 



▪ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными  направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ №8» воспитательного процесса 

является: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

Перечень критериев и показателей оценки эффективности классного руководства 

№№ Критерии 

оценки 

эффективност

и классного 

руководства 

Показатели 

эффективности 

деятельности классного 

руководства 

Примерный диагностический 

инструментарий оценки эффективности 

классного руководства 

1. Критерий 

эффективност

и процесса 

деятельности  

Комплексность  Организована деятельность по направлениям 

инвариантной части: 

- личностно ориентированная деятельность по 

воспитанию и социализации обучающихся в 

классе; 

- деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся, осуществляемая с классом как 

социальной группой; 

- осуществление воспитательной деятельности во 

взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  осуществление воспитательной деятельности во 

взаимодействии с педагогическим коллективом; 

- участие в осуществлении воспитательной 

деятельности во взаимодействии с социальным 

партнерами; 

- ведение и составление педагогическим 

работниками, осуществляющими классное 

руководство документации (классный журнал, 

план работы). 

Организована деятельность по направлениям 

вариантной части. 

Адресность  Учет индивидуальных особенностей детей 

(выбор дел по интересам, развитие 

способностей (спортивных, художественных, 

лидерских и др.), помощь в самоопределении  

Инновационность В качестве способов воспитательной 

деятельности используются современные 

педагогические технологии (сетевые 



проекты, блог классного руководителя, 

onlain– программы и др.)  

Системность  В воспитательной деятельности участвуют 

обучающиеся, родители, социальные 

партнеры (в план воспитательной 

деятельности включены обучающиеся, 

родители, социальные партнеры) 

2. Критерии 

оценки 

результатов 

(эффективнос

ти) классного 

руководства  

Сформированность 

знаний, представлений 

о системе ценностей 

гражданина России   

Для обучающихся 1 – 11 классов 

Уровень воспитанности  

Самооценка уровня социальной зрелости. 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Методика определения ценностных 

ориентаций  

Приложение 1 

Сформированность 

позитивной внутренней 

позиции личности 

обучающихся в 

отношении системы 

ценностей гражданина 

России 

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика недописанный тезис (Н.Е. 

Щуркова) Приложение 2 

Для обучающихся 5 – 11 классов 

Методика оценки и самооценки уровня 

сформированности гражданской 

идентичности (Л.В. Байбородова)  

Методика уровня удовлетворенности 

Методика изучения уровня развития 

классного коллектива (Золотухина) 

Диагностика определения уровня 

самоуправления в ученическом коллективе 

(Рожков) 

 

Наличие опыта 

деятельности на основе 

системы ценностей 

гражданина России   

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика «Цветик – самицветик» (И.М. 

Витковской) 

Для обучающихся 5 - 11 классов 

Самооценка уровня социальной зрелости 

Социализированность личности (Рожкова) 

 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, 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 сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 



− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

− работы школьных медиа; 

− работы школьного музея; 

− работы школьного театра; 

− организуемой добровольческой деятельности. 

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «СОШ №8» воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе, совместно с советником директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

 

Приложение 1 

Методика определения ценностных ориентаций Круглова 

(адаптированный и модифицированный вариант методики М.Рокича) 

Ход работы: учащимся предлагается две инструкции: 

Инструкция 1: "Ниже приводится список основных целей, которые люди стремятся достичь в своей жизни. 

Укажите, какие из них являются для Вас ценными, значимыми, проставив у каждого пункта баллы от 1 до 5 

(наиболее значимый – 5)" 

БЛАНК 1. (Т – ценности) 

Содержание целей (ценностей) жизни Балл  от 1 до 5 

Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках 
 

Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений) 
 

Материальная обеспеченность (отсутствие материальных затруднений в 

жизни) 

 

Здоровье (физическое и психическое) 
 

Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, развлечений, приятного 

проведения времени) 

 

Интересная работа 
 

Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком ) 
 

Свобода как независимость в поступках и действиях 
 

Красота (переживание прекрасного в природе и искусстве) 
 

Хорошие и верные друзья 
 

Познание (возможно расширение своего образования, кругозора, 

интеллектуальное развитие) 

 

Счастливая семейная жизнь 
 

Творчество (возможность творческое деятельности) 
 

Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

товарищей) 

 

Активная, деятельная жизнь 
 



Равенство (братство, равные возможности для всех) 
 

 

Инструкция 2: "Ниже приводится список основных качеств личности человека. Укажите, какие из них 

являются для Вас нужными, ценными, значимыми, проставив у каждого пункта баллы от 1 до 5 (наиболее 

значимые – 5)". 

БЛАНК 2. (И – ценности) 

Качества личности (как ценности) Балл от 1 до 5 

Высокие запросы (высокие притязания) 
 

Чуткость (заботливость) 
 

Воспитанность (хорошие манеры, вежливость) 
 

Жизнерадостность (чувство юмора) 
 

Эффективность в делах (трудолюбие, эффективность в работе) 
 

Смелость в отстаивании своего взгляда, мнения 
 

Исполнительность (дисциплинированность) 
 

Нетерпимость к недостаткам в себе и других 
 

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

привычки) 

 

Честность (правдивость, искренность) 
 

Образованность (широта знаний,  высокая общая культура) 
 

Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 
 

Терпимость (к взглядам и мнениям других людей, умение прощать другим 

их ошибки, заблуждения) 

 

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 
 

Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения ) 

 

Ответственность (чувство долга, умение держать слово) 
 

Обработка результатов методики "Определение сформированности ценностных ориентаций": 

Ценностные ориентации разделяют на две группы на основании того, каким целям и задачам служит та или 

иная ценность. Первую группу составляют ценности-цели  (терминальные ценности), вторую – ценности-

средства (инструментальные ценности). Терминальные ценности – это основные цели человека, они отражают 

долговременную жизненную перспективу, то, к чему он стремится сейчас и в будущем. Инструментальные 

ценности характеризуют средства, которые выбираются для достижения целей жизни. Они выступают в 

качестве инструмента, с помощью которого можно реализовать терминальные ценности. 

В первую очередь необходимо определить степень сформированности механизма дифференциации, то есть 

умение сделать ценностный выбор. Об этом судят по разбросу баллов, которые испытуемый использует для 

оценок. По этому показателю выделяют три группы испытуемых: 

1. используют все оценки пятибальной шкалы (это свидетельствует о сформированности механизма 

дифференциации); 

2. пользуются только двумя оценками (механизма дифференциации находится только на начальной 

стадии формирования); 

3. используют только один балл или вообще не могут дать оценки (это свидетельствует о 

несформированности механизма дифференциации). 

Далее проводится качественный анализ ценностных ориентаций испытуемого – в соответствии с полученным 

баллом выделяют наиболее и наименее значимые ценности. Такой анализ применим только к первой группе 

испытуемых. Ценности, получившие наивысший балл, характеризуют общую направленности личности. 

Ценности, получившие наименьший балл, также важны для характеристики направленности личности, так как 

показывают незначимость этих целей и средств личности.   Ценности, которые находятся в середине 

иерархической структуры малоинформативны с точки зрения общей направленности личности: для них 

характерна тенденция к изменению рангового места в зависимости от обстоятельств жизни. 

 



Приложение 2 

Методика недописанный тезис (Н.Е. Щуркова) 

Метод недописанного тезиса выявляет общий взгляд на некоторые ценности жизни. Воспитаннику 

предлагается заготовленный заранее листок с тезисами, которые необходимо дописать. На ответ отводится 

ограниченное время (до одной минуты).  Хорошая жизнь – это…   

Быть человеком – значит…   

Самое главное в жизни…  

 Нельзя прожить жизнь без…   

Чтобы иметь друзей, надо…   

Когда никого нет вокруг, я…  

 Когда есть свободное время…   

Чтобы стать настоящей личностью, надо…   

Если видишь недостатки человека, надо…   

Я лучше чувствую себя, когда…   

Когда вижу, как мой товарищ совершает что-то дурное, я…  

 Бессовестному человеку на свете живется…   

Встретив вежливого человека, я всегда…   

Мне кажется, что взрослые…   

Пожилые люди обычно…   

Лучшее хобби – это…  

 Я думаю, что мои родители…  

 Я не всегда добросовестно…   

Через пять лет я…   

Через двадцать лет я…  

 Я благодарен …  

Посмотрев результаты, педагог группирует мнения подростков: социальная ориентация или 

индивидуалистическая позиция, моральное предпочтение или вещественно-предметная ориентация, 

агрессивность или доброжелательность и т. д. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 10-

11 КЛАССЫ 

 
 Дела Класс Сроки Ответственные  

1. Основные школьные дела 

Сентябрь  

1  День знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 01.09.202

2 

Воспитательный отдел 

2 Профилактические мероприятия по выявлению 

коронавирусной инфекции. Мероприятия по 

гигиене при гриппе,, коронавирусной инфекции, 

ОРВИ 

10-11 Регулярн

о, в 

течение 

года  

Медицинский работник, 

Классные руководители 

3 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1.09.2022 Классные руководители 

4 Мероприятия «Школы безопасности» 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

10-11 Сентябрь Воспитательный отдел,  

классные руководители 



безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

5 День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Акция «Мы помним!» 

10-11 3.09.2022 Воспитательный отдел,  

классные руководители 

6 Старт конкурса «Самый активный 

класс», «Самый лучший класс», «Самый 

здоровый класс», «Самый читающий 

класс» 

10-11 Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

7 Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10-11 Сентябрь Учитель физкультуры 

8 Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25-29 

сентября 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

Октябрь 

9 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Соц.педагог 

10 Международный день пожилых людей 10-11 1 октября Воспитательный отдел,  

классные руководители 

11 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

10-11 Октябрь Воспитательный отдел 

12 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(приуроченный ко Дню Гражданской 

обороны РФ) 

10-11 4.10.2022 Классные руководители 

13 День защиты животных. Акция «Дай 

лапу, друг»  

10-11 4.10.2022 Воспитательный отдел, 

классные руководители 

14 Акция «Собери макулатуру – спаси 

дерево» 

10-11 Первая 

неделя 

октября 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старший вожатый 

15 Организация осенних каникул 10-11 29.10-

06.11.202

2  

Классные руководители 

16 Акция «Чистый город. Чистая улица. 

Чистый двор. Чистый класс» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

17 День отца 10-11 16 

октября 

Воспиательный отдел, классные 

руководители 

18 День памяти жертв политических 

репрессий. 

10-11 30 

октября 

Классные руководители, 

воспитательный отдел 

Ноябрь 

19 День народного единства 10-11 4 ноября Воспитательный отдел, 

классные руководители 

20 Международный день толерантности 10-11 16 ноября Воспитательный отдел, 

классные руководители 

21 День  матери, праздничный концерт 10-11  26 

ноября 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 



22 Выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам 

10-11 ноябрь Воспитательный отдел, 

классные руководители 

23 Акция «Помоги птицам перезимовать» 10-11 ноябрь Воспитательный отдел, 

классные руководители 

Декабрь 

24 День Неизвестного Солдата 10-11 3 декабря Воспитательный отдел, 

классные руководители 

25 Международный день инвалидов. Урок 

доброты. 

10-11 3 декабря  Воспитательный отдел, 

классные руководители 

26 День Героев отечества 10-11 9 декабря Воспитательный отдел, 

классные руководители 

27 Битва за Москву. Международный день 

добровольца.  

10-11 5 декабря Воспитательный отдел, 

классные руководители 

28 День Александра Невского 10-11 6 декабря Воспитательный отдел, 

классные руководители 

29 День прав человека 10-11 10 

декабря 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

30 «День Конституции Российской 

Федерации» 

10-11 12 

декабря 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

31 День спасателя 10-11 27 

декабря 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

32 Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник.  

10-11 декабрь Воспитательный отдел, 

классные руководители 

33 Организация зимних каникул  10-11 30.12.202

2 -

09.01.202

3 

Классные руководители 

Январь 

34 Рождество Христово 10-11 7.01.2023 Классные руководители  

35 Зимний спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

10-11 январь Воспитательный отдел, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

36 «Татьянин день» 10-11 25 января Воспитательный отдел, 

классные руководители 

37 Час памяти«Блокада Ленинграда» 10-11  27 

января 

классные руководители 

38 День воинской славы России 10-11 2.02.2023 Воспитательный отдел, 

классные руководители 

39 Единый день безопасности школьников 

в сети Интернет» 

10-11 8 февраля Воспитательный отдел, 

классные руководители 

40 День Российской науки 10-11 8 февраля Воспитательный отдел, 

классные руководители 

41 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 15 

февраля 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

42 Международный день родного языка 10-11 21 

февраля 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

43 День защитника Отечества 10-11 23 

февраля 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

44 Спортивно-развлекательный конкурс «А 

ну-ка, мальчики!» 

10-11 февраль Воспитательный отдел, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 



45 Зарница 10-11 февраль Воспитательный отдел, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Март 

46 Всемирный день иммунитета. 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 1 марта Воспитательный отдел, 

классные руководители 

47 Международный женский день. Конкурс 

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

10-11 март Воспитательный отдел, 

классные руководители 

48 Акции «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию» 

10-11 с 1 марта Воспитательный отдел, 

классные руководители 

49 День воссоединения Крыма и России 10-11 18 марта Воспитательный отдел, 

классные руководители 

50 Организация весенних каникул 10-11 25.03.-

03.04.202

3 

Классные руководители 

Апрель 

51 «Спешите делать добрые дела».  10-11 апрель Воспитательный отдел, 

классные руководители 

52 День космонавтики: конкурс рисунков. 

Гагаринский урок 

10-1 апрель Воспитательный отдел, 

классные руководители 

53 Неделя здоровья 10-11 апрель Воспитательный отдел, 

классные руководители 

Май 

54 День весны и труда 10-11 1 мая Воспитательный отдел, 

классные руководители 

55 День Победы 10-11 9 мая Воспитательный отдел, 

классные руководители 

56 День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая Воспитательный отдел, 

классные руководители 

57 Итоги конкурса конкурса «Самый 

активный класс», «Самый лучший 

класс», «Самый здоровый класс», 

«Самый читающий класс» 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

58 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

59 Участие в областных,  региональных, 

муниципальных конкурсах и викторинах (по 

особому плану) 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

60 Проведение тематических выставок в библиотеке 10-11 В течение 

года 

Педагог - библиотекарь 

2. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. Внеурочная деятельность 

 Название курса Классы Количест

во часов 

в неделю 

Ответственные 

1 Согласно плану внеурочной 10-11  Учителя предметники, 



деятельности воспитательный отдел 

5 Разговор о важном (в рамках классного 

часа) 

10-11 1 Классные руководители 

4. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 

1 Предметная неделя  10-11 04.10-

08.10 

Учителя - предметники 

2 Неделя английского языка 10-11 07.02-

14.02 

Учителя английского языка 

5. Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов 

классов,                    распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

2 Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

3 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

4 Выборы Совета старшеклассников 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

5 Выборы Президента школы 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

6 Информирование классов о 

мероприятиях в школе 

10-11 В течение 

года 

Воспитательный отдел 

7 Организация классных мероприятий 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

8 Беседа о внешнем виде, проверка 

ведения дневников 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

9 Рейды по внешнему виду 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

10 Проверка состояния учебников 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

6. Социальное партнерство 

1 Участие в проектах, организуемых 

совместно с социальными партнерами 

10-11 В течение 

года 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

7. Профориентация 

1 Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессиимоих родителей», викторина 

«Все профессииважны – выбирай на 

вкус!», беседы 

10-11 январь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 Посещение заведений среднего 

специального образования 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 



 Анкетирование учащихся по вопросам 

профориентации 

10-11 Ноябрь - 

январь 

Классные руководители, 

педагог - психолог 

 Беседа «Самые актуальные профессии» 10-11 апрель Классные руководители 

8. Профилактика и безопасность 

1 Участие в месячниках безопасности 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

2 Уроки безопасности 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

3 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

10-11  В 

течение 

года 

Классные руководители, соц. 

педагог, педагог - психолог 

4 Профилактические мероприятия в 

соответствии с планами школы 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

5 Квест по законности и ответственному 

поведению 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

6 Классный час «Профилактика 

употребления наркотиков, табачной и 

алкогольной продукции 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

7 Классный час «Безопасность в сети 

«Интернет» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

8 Классный час  «Кибербуллинг» 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

9 Классный час «Выход из трудных 

жизненных ситуаций есть, никогда не 

сдавайся» 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

10 «Твои права и обязанности» 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

9. Внешкольные мероприятия 

1 Посещение выездных представлений 

театров в школе 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 День походов и экскурсий 10-11 17 

сентября 

Классные руководители 

 Экскурсия в школьный музей 10-11 октябрь Зав. музеем 

 Сезонные экскурсии на природу 10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

 Посещение спектаклей, концертов, 

экскурсий ( в том числе онлайн) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 Посещение школьной библиотеки 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

10. Предметно – пространственная среда 

1 Беседа о внешнем виде, проверка и 

заполнение дневников 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Старший вожатый, классные 

руководители 



3 Оформление классных уголков 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

4 Организация дежурства в классе 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

5 «День именинника» 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

6 Беседы: «О правилах поведения», «О 

дружбе», «Я – ученик» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

7 Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

8 Игровые занятия по ПДД 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

9 Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

10 Классный час «Об этике», «О здоровом 

образе жизни» 

10-11 Декабрь Классные руководители 

11. Работа с родителями 

1 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Собери макулатуру – спаси дерево», 

«Подари ребенку день», «Бессмертный 

полк»,«Зарница», 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

старший вожатый, классные 

руководители 

2 новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», и др. 

10-11   

3 Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, 

март 

Директор школы, Заместители 

директора 

4 Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 1 

раз/четве

рть 

Классные руководители 

5 Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение 

года 

Зам. директорапо ВР 

6 Индивидуальные консультации 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

7 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководи

телей 

Классные руководители 

8 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам  

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

9 Родительские собрания  10-11  По плану 

классного 

руководи

теля 

Классные руководители 

12. Детские общественные объединения 

1 Посвящение в РДШ 10-11 октябрь Воспитательный отдел, 

классные руководители 

2 Работа в ДОО«Алые паруса» 10-11 В течение 

года 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

3 Участие в проектах и акциях РДШ, ФДО 10-11 В течение 

года 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 

4 Посвящение в Юнармейцы, участие в 

проектах и конкурсах 

10-11 В течение 

года 

Воспитательный отдел, 

классные руководители 



13. Школьные медиа 

1 Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

совместно с медиацентром  «Штамп» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

2 Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

14. Школьный музей 

1 Использование музея для всестороннего 

развития детей 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

15. Добровольческая деятельность 

1 Привлечение детей к волонтерской 

деятельности 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

16. Школьный театр 

1 Привлечение обучающихся к 

организации театра, постановка 

спектаклей 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 
 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и/или инвалидностью. 

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  —  индивидуаль4н43ой   программой  реабилитации  инвалида. 



Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

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

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого- медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и/или инвалидностью, оказание им помощи в 

освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с особыми образовательными потребностями при освоении ими 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- 

медико - педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с особыми 

образовательными потребностями, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

- использование адаптированных образовательных программ среднего 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), тьютора, оказывающего 

необходимую техническую помощь; 

- оказание комплексной психолого-педагогической и социально помощи и 

поддержки обучающимся с особыми образовательными потребностями и их 

родителям (законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 
- создание безбарьерной среды для получения качественного образования 

и формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для саморе
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Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особымиобразовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, на уровне среднего общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов,а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) 

и прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

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 

предполагает коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития. 

– Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка. 

– Принцип обходного пути обеспечивает создание условий для 

формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, 

опоры на сохранные анализаторы. 

– Принцип комплексности предполагает, что преодоление нарушений 

должно  носить  комплексный  медико-психолого-педагогический  характер  и 



включать совместную работу педа
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учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог- 

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

– Принцип преемственности обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего образования к 

среднему общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ- компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. Соблюдение 

интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

– Принцип непрерывности гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

– Вариативность предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих использование индивидуальных 

методовобучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

включает в себявзаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное 

содержание: 

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

характера и интенсивности трудностей развития детей с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 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, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 



ориентированные рабочие коррекцио4н4н6ые  программы. Эти программы создаются на 
дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 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. 

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 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 

- Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; способствует расширению представлений всех 

участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

 

Характеристика содержания индивидуально-ориентированных направлений работы. 

 

Направлен 

ие 
работы 

Основное содержание Ответств 

енные 

Диагностическ 

аяработа 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы 

среднего общего 
образования. 

Педагог- 
психолог 

Проведение комплексной социально- 

психолого- педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Педагог- 
психолог 

Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями, выявление 

его 
резервных возможностей. 

Педагог- 
психолог 

Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся. 

Педагог- 
психолог 

Изучение социальной ситуации развития 
и 447 

условий семейного воспитания ребѐнка. 

Классный 
руководитель 



 Изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребѐнка с 

особыми образовательными 

потребностями и/или 
инвалидностью. 

Педагог- 
психолог 

 Мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Классный 

руководитель, 

Педагог- 

психолог, 

учителя 

предметники 

 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям  работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых  для всех 
участников образовательного процесса. 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

учителя 
предметники 

Коррекционн 

о- 

развивающая 

работа. 

Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми 
образовательными потребностями. 

Педагог- 

психолог 

учитель- 

дефектоло 

гучитель- 

логопед 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений 
развития и трудностей обучения. 

Педагог- 

психолог 

учитель- 

дефектоло 

гучитель- 

логопед 

Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок,  формирование  адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной 
автономии. 

Педагог- 
психолог 

Формирование способов регуляции поведения 
и 
эмоциональных состояний 

Педагог- 
психолог 

Развитие форм и навыков личностного 

общения вгруппе сверстников, 
коммуникативной 

компетенции. 

Педагог- 
психолог 

Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 

Педагог- 

психолог 

учитель- 

дефектоло 

гучитель- 

логопед 

Классный 

руководитель 

учителя 
предметники 
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 Формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных 
условиях. 

Учитель 

инфо 

рматики, 

педагог- 

психолог 

Социальная защита подростка в 
случаях 

неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Педагог- 
психолог, 
классный 
руководитель, 
социальный 
педагог 

Консультативн 

аяработа 

Выработка совместных 

обоснованных  рекомендаций 
по основным направлениям работы с 
обучающимися  с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса. 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

учителя- 
предметники 

Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов   работы   с   обучающимися 

с 
ограниченными возможностями здоровья, 
отбора 

Педагог- 
психолог 
Заместитель 
директора 

 и адаптации содержания предметных программ.  

Консультативная помощь семье в 

вопросахвыбора стратегии 

воспитания и  приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка с 

Педагог- 
психолог 
Заместитель 
директора 

Консультационная  поддержка  и  помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному  выбору  обучающимися  с 

ограниченными  возможностями здоровья 

профессии, формы  и места обучения в 

соответствии    с    профессиональными 
интересами, индивидуальными с 
психофизиологическими особенностями. 

Педагог- 
психолог 

 Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических 
работников. 

Классный 
руководитель 

Различные формы 

просветительской 

деятельности (лекции,  беседы, 

информационные  стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим  работникам  —  вопросов, 
связанных с 4о4с9обенностями образовательного 

Педагог- 

психолог 

классный 

руководитель 

учитель- 

дефектолог 

учитель- 

логопед 

заместитель 

директора 

социальный 



 процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

педагог 

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально- типологических особенностей 
различныхкатегорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагог- 
психолог 

 

План реализации программы 

 

Направлен 

ия 

деятельнос 

ти 

Планируем 

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 
Мероприятия 

Сроки От 

вет 

ств 

ен 

ны 

е 

 

Медицинская 
диагностика 

Диагностическое направление работы    

Определи 

ть 

состояние 

физического ип 

здоровья 

обучающих 

ся 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающих 

ся 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа 

родителями 

, 

наблюдение 

классного 

руководите 

ля, 
анализ работ 

 
 

с 

Сентябрь Меди 

цинск 

ий 

работ 

ник, 

Класс 

ный 

руков 

одите 
ль 

  обучающих 

ся. 

Медицинск 
ие 
осмотры. 

  

Изучение 
рекомендаций 

 

по 
индивидуальной 
программе 
реабилитации 
ребѐнка - инвалида 

Учет рекомендаций 
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Работа 
документа 
ми 

 с Ежегодно, 

по 

ме 

ре 

назначени 

я 

Пе 

даг 

ог- 

пси 

хол 

ог, 

соц 

иал 

ьн 

ый 



      пед 

аго 

г, 

кла 

ссн 

ый 
руков 
одите 
ль 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика 

д 

лявыявления 

группы 

«риска» 

Создание 

бан 
каданных 
обучающихся, 
нуждающихся вс 
течении года. 

Наблюдение, 

логопедическое 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

бесе 

дыпедагогами 

 

и 

 

 

с 

Сентябр 
ь 

Кл 

асс 

ны 

й 

ру 

ко 

во 

ди 

те 

ль 

Пе 

даг 

ог- 

пс 

их 

ол 

ог 

Уч 

ит 

ел 

ь- 

ло 

го 

пе 
д 

Углубленная Получение Диагностирование Октябрь Педа 
гог- 

диагности 
ка 

дете 
й 

объективных Заполнение  псих 
олог 

с ОВЗ, дете 
й- 

сведений об диагностических  Учит 
ель- 

инвалидов обучающемся на документов  лого 
пед 

 основании специалистами   

 диагностической (Индивидуальной   

 информации карты 
развити 

я, 

  

 специалистов протокола   

 разного профиля, обследования)   

 создание    

 диагностических    

 "портретов" детей    

Определение Получение 451 Анкетирование,  Клас 
сный 



уровня объективной наблюдени 
е 

в 
о 

врем 
я 

 руко 
води 
те 

организованности  информации об занятий, беседа с ль 
Педа 
гог- 

ребенка, организованности родителями, 
посещение 

псих 
олог 

особенности  ребенка, умении семьи. 
Составлени 

е 

Учит 
ель- 

эмоционально- учиться, характеристики лого 
пед 

волевой и особенности  Соци 
альн 
ы 

личностной сферы;  личности, уровню  й 
педа 
гог 

уровень знаний по  знаний по   

предметам предметам.   

 Выявление   

  нарушений в   

 поведении   

 (гиперактивность,   

 замкнутость,   

 обидчивость и т.д.)   

Анализ причины Индивидуальная Разработка В 
течении 

Педа 
гог- 

возникновения коррекционная коррекционной года псих 
олог 

трудносте 
й 

в программа, программы  Учит 
ель- 

обучении. соответствующая   лого 
пед 

Выявить 
резервные 

выявленному 
уровню 

  Учит 
еля- 

возможности развития   пред 
метн 
и 

 обучающегося   ки 

Коррекционно-развивающее направление 
работы 

Обеспечить  Планы, программы Разработка Сентябрь  
психолого -  индивидуальной  

педагогическое   программы 
п 

о 

 

сопровождение   предмету.  

обучающихся   Разработка  

   воспитательной  

   программы работы 
с 

 

   классом 

и 

 

  452 индивидуальной  



   воспитательной   

   программы для детей 
с 

 

   ОВЗ, детей- инвалидов.  

   Разработка 
план 

а 

 

   работы с родителями 
по 

 

   формированию  

   толерантных  

   отношений 
межд 

у 

 

   участниками  

   инклюзивного  

   образовательного  

   процесса.  

   Осуществление  

   педагогического  

   мониторинга  

   достижений 
школьника. 

 

Обеспечить  Позитивная 1.Формирование 
груп 

п 

В  

психологическо 
е 

и динамика для 
коррекционно 

й 

течение 

логопедическое  развиваемых работы. года 

сопровождение  параметров 2.Составление  

обучающихся   расписания 
занятий 

. 

 

   3.Проведение  

   коррекционных  

   занятий.  

   4.Отслеживание  

   динамики развития  

   ребенка  

Создание 
услови 

й 
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Разработка В  

для сохранения 
и 

рекомендаций 
дл 

я 

течение 

укрепления здоровья педагогов, учителя, 
и 

года 

обучающихся с 
ОВЗ, 

родителей по работе с  

детей- инвалидов детьми с 
ОВЗ. 

 

 Внедрение  

 здоровьесберегающих  

 технологий 

в 

 



  образовательный   

 процесс. Организация 
и 

 

 проведение  

 мероприятий,  

 направленных 

а 
н 

  

 сохранение,  

  профилактику 

здоровья и 

формирован 

ие навыков здорового 

и безопасного образа 

жизни. 

Реализация 
профилактических 
программ 

  

Консультативное направление работы 

Консультировани 

епедагогических 

работников 

 
 

п 

Рекомендаци 

и,приѐмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

Индивидуальн 

ые,групповые, 

тематические 

консультации 

В течении 

года 

Зам 

ест 

ите 

ль 

дир 

ект 

ора 

Пед 

аго 
г 

Консультирование 

обучающихся 

 

п 
Рекомендаци 

и,приѐмы, 

упражнения и 

др.материалы. 

Разработка 

пла 

на 

консультативной 

работы с 

ребенком. 

Индивидуальн 

ые,групповые, 

тематические 

консультации 

В течении 

года 

Спе 

циа 

лис 

ты 

слу 

жб 

ы 

соп 

ров 

ож 

д 

ени 
я 

Консультирование Рекомендации, Индивидуальные, В 
течении 

Спец 
иали 
с 

родителей 
 

по 

приѐмы, групповые, года ты 
служ 
бы 

вопросам упражнения и др. тематические  сопр 
овож 
д 

инклюзивного материалы. консультации  ения 

образования, 
выбора 

 Разработка 

а 

 

план 
454 

   



стратегии консультивной    

воспитания, работы 
 

с 

   

соответствии родителями    
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Система комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе 

сограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

Этапы реализации программы 

 

I  Этап: Информационно- 

аналитический(сбор и анализ 

информации). 

Август-сентябрь учебного года 

- Оценка контингента обучающихся 

для учѐта особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых 

образовательныхпотребностей. 

- Оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно- методического 

обеспечения, материально- технической 
и кадровой базы школы. 

II Этап: Организационно- 

исполнительский(планирование, 

организация, координация). В течение 

учебного года. 

- Организация особого 

образовательного  процесса,  имеющего 

коррекционно-развивающую 

направленность. 

- Организация  процесса 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей 

III Этап: Контрольно-диагностический 

(диагностика коррекционно - 

развивающей образовательной среды). 
Май учебного года. 

Констатация степени соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 
образовательных программ 
образовательным потребностям ребѐнка. 

IV Этап: Регуляция и корректировка. 

Июньучебного года 

- Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и 
приѐмов работы. 

 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и \ или инвалидностью. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). В своей работе специалисты ориентируются на заключение 

ТПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и/или на индивидуальную программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

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, а также Уставом школы; 



реализуются преимущественно во вн4е5у6рочной  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 ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский 

работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, консультирует педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

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. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работыпо 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 осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 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. 

С подросткам, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся 

занятия по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.), коррекции поведения, с 

использованием программам: "Знаю. Умею. Могу", 

«Программа профилактики суицидального поведения детей и подростков», по 

профилактики употребления психоактивных веществ: «Я принимаю вызов». 

С обучающимися 10 классов проводятся занятия по повышению уровня 

учебной мотивации. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога- 

психолога  на  данном  уровне обучения  является  психологическая  подготовка 
школьников к прохождению итоговой аттестации с обучающимися 11 классов; 

подгрупповые  занятия,  с  использованием  оборудования  сенсорной  комнаты 

(психологической разгрузки) по 
4
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обучающихся в школе проводится курс занятий «Социальная психология для 

старшеклассников». 

Для организации коррекционно-развивающей работы используются 

технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов); усилить 

индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за 

ходом деятельности ученика. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-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, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и 

учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог - психолог, учитель - дефектолог, учитель - 

логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ППк. 

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 ТПМПК, 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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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Учителя-предметники 

ставят и решают коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, используют 

специальные методы и приемы. 

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. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю 

реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально- 

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно - двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие 

речи», «Русская словесность», 

«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог)  по индивидуально ориентированным  коррекционным 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа может 

осуществляться по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении емуквалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельныхсторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

При реализации содержания коррекционной работы в МАОУ «СОШ № 10» 

распределяются зоны ответственности между учителями и разными 
специалистами, составляются индивидуальные маршруты для обучающихся, план 
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используются специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д. Обсуждения проводятся на ППк, 

методических объединениях рабочих групп и др. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

является социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья: 
 

Направления 
работы 

Формы 
 

и 
содержание работы 

Субъекты 
взаимодействи 

я 

1. Создание условий Участие в работе Учителя - дефектологи МАОУ 

дляповышения вебинаров,семинаров, «СОШ № 4», 

дефектологической, мастер-классов МБУ 

специальной посредством приглашения «МЦОО» 

психологической и специалистов на Издательский дом 

педагогической педагогические советы, "Первоесентября" г. 

компетентности методические заседания и Москва, 

учителя  Институт развития 
  образованияКировской 
  области, 
  Федеральный ресурсный центр 
  по развитию системы 
  комплексного сопровождения 
  детей с интеллектуальными 
  нарушениями, с тяжѐлыми 
  множественными 
  нарушениямиг. Псков, 
  ГБОУ "СКШИ" 

  г. Новотроицка, 
ГАПОУ 

"Педагогический 

колледж", 

Центр 

дистанционного 

обучения г. Орск 

2.Внедрение 

систе 

мыиндивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

Групповое 
 

и 
индивидуальное 

консультирование по 

вопросам 

методики 

обучения  и 

воспитаниядетей 

с ОВЗ, 

способов 

распознавания и учета их 

индивидуальных 

особенностей и 

трудностей. 

ТПМПК МБУ «МЦОО» 
ГАПОУ 

"Педагогический 

колледж", Центр 

дистанционного обучения 

г.Орск 

460 



3. 

Индивидуальная 

психологическая 

помощь учителю со 

стороныпедагога- 

психолога, направленная 
 

напротиводействие 

эмоциональному 

выгоранию 

педагогов,снятие 

стрессов. 

Индивидуальное и 
педагогов. 

Психологический 

тренинг,направленный 

на профилактику 

профессионального 

выгорания. 

МБУ «МЦОО», 
ММО педагогов - психологов 

4. Организация в 

школе 

систематического 

взаимодействия 

типа 

«учитель–учитель» 

Обмен опытом, 

обсуждениетрудностей, 

координацию усилий в 

достижении 

педагогических целей 

Учителя 

школы, 

администрация, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог,МБУ 
«МЦОО» 

5.Индивидуальная 

помощьобучающимся с 

Консультации  по 

вопросам выбора 

программ обучения для 

обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

Заместитель 

директо 

ра,Учителя школы, 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, 
ТПМПК 

6.Индивидуальная 

помощь обучающимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Консультация по 

вопросам защиты прав 

обучающихся, охраны их 

жизни и здоровья, 

соблюдение их 
интересов. 

родители 

(законн 

ые представители), 

социальный педагог, Отдел 

опеки ипопечительства г. Гая 

7.Индивидуальная 

помощьобучающимся в 

Консультации. Тренинги. 

Совет профилактики 

повопросам 

профилактики 

употребления 

ПАВ, 

правонарушений и 
просветительской работы. 

Заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

, педагог-психолог, родители 

(законные 

представител 

и), социальный педагог, КДН 

и ЗП, ПДН, Городской 

молодежный 
центр 

 
 

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 

саморазвитию, самоопределению. 
4и61достаточные способности к самопознанию, 



Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 

- Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных 

возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

- Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу среднего общего образования; 

- Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с ООП СОО; 

- Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с 

ОВЗ; 

- Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся 

с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и 

(или) физического развития. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные 

результаты. 

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 общиецели 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 пореализации жизненных планов; 



- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностейсемейной жизни. 



- 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 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 

и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными 

и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

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 мета предметной основе. Учитывая разнообразие и 

вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

 

Предметные результаты: 

 

- Освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

- Освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

- Освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированныхучебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 



с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 



Необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе 

комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги- 

специалисты используют в коррекционной работе подход, подразумевающий 

систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

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 условиях. 

Увеличивается продолжительность единого 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. 



3. Организационный раздел 

3.2. Учебный план 

 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области 
 

на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы. 
 
 
 

Учебный план МАОУ «СОШ №8» соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования. Организация образовательной деятельности по 

основной образовательной программе СОО МАОУ «СОШ №8» основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

профильное образование, углубленное изучение профильных учебных предметов основной 

образовательной программы СОО МАОУ «СОШ №8».Учебный план 10-11-х профильных классов 

ориентирован на реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения по 

ФГОС СОО. 
 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 
 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

- СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»; 

- Учебные программы по предметам; 

- Устав МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской области; 

- Основная образовательная программа ФГОС СОО МАОУ «СОШ №8». 
 
 

Обучение в 10-11 классах осуществляется по 6-дневной рабочей неделе. Учебный план 

является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 
 

В учебном плане МАОУ «СОШ №8» приводится годовое количество часов по всем 

предметам. Это позволит учителям и другим педагогам школы быть более мобильными в 

использовании различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, 

планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом 

режима работы учреждений дополнительного образования, культуры города, социальных 

партнёров школы). Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (10 класс-2 раза в год, 11 класс - в конце 1 полугодия). 
 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022- 2023 учебном году МАОУ «СОШ №8» 

обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей обучения: социально- экономического 

и технологического. На углублённом уровне учащиеся могут изучать следующие предметы: 

математика, английский язык, физика, информатика. 
 

Учебный план ФГОС СОО МАОУ «СОШ №8» определяет нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество учебных



занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 
 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

том числе на углубленном уровне. 
 

Формирование учебного плана МАОУ «СОШ №8», в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 
 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 
 

Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МАОУ «СОШ №8» обеспечивает 

реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного языка на 

основе выбора обучащимися и их родителями (законными представителями) русского языка как 

родного языка, что зафиксировано в заявлениях учащихся и их родителей. 
 

В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение 

содержания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется через 

изучение учебного предмета «Родной русский язык». 
 

Учебный план МАОУ «СОШ №8» обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все 

(100%) родителей считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и 

родную литературу на русском языке. 
 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык» (английский, базовый и углубленный уровни). 
 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень), элективный курс 

«Трудные вопросы обществознания», «Право» (базовый      уровень), элективный курс 

«Экономическая география». 
 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
 

«Алгебра и начала анализа» (углубленный уровень), «Геометрия» (углубленный уровень), 

«Информатика» (базовый и углубленный уровни), элективный курс «Основы графики и 

черчения». 
 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень). 
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект 

или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).



Для реализации индивидуального проекта учащимся 10-11 классов в учебном плане МАОУ 

«СОШ №8» выделено 36 часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО 

школы регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов 

ФГОС СОО. 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 
 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Обучение в 2022-2023г будет осуществляться по двум профилям. 
 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне учащиеся выбрали алгебру и начала анализа, геометрию, английский язык. 

Реализация профиля также включает элективные курсы: 
 

- Теория и практика написания сочинения; 

- Основы черчения и графики; 

- Деловой английский; 

- Трудные вопросы обществознания; 

- Экономическая география. 

 
 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне учащиеся выбрали «Алгебру и начала анализа», «Геометрию», «Физику» 

и «Информатику». 
 

Реализация профиля также включает элективные курсы: 

Теория и практика написания сочинения; 

- Основы черчения и графики; 
 

- Язык Python: основы программирования; 

- Трудные вопросы обществознания. 

Родители (законные представители) с учебным планом ознакомлены. 
 
 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 
 
 

Класс/предмет 

Русский язык 

литература 

Родной русский язык 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

информатика 

Английский язык 

физика 

10-11 

Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ 

сочинение 

Текущее оценивание 

Итоговые контрольные работы в форме ЕГЭ 
 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа



Астрономия 

история 
 

обществознание 
 

Физическая культура 

ОБЖ 

Право 

Текущее оценивание 

Итоговая контрольная работа 
 

Итоговая контрольная работа 
 

10кл. – региональный зачет, 11 кл. – сдача нормативов 

Текущее оценивание 

Итоговый тест



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «СОШ №8», реализующий образовательную  программу 

 среднего общего образования   

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(6-дневная неделя) 2022-2023  учебные годы 

 

Предметная область  Учебный предмет Уровень 

обучения 

Часов в неделю Часов 

за 2 

года  
10 класс 11 

класс  

Русский язык и литература  Русский язык  Б 1 1 68 

Теория и практика 

написания сочинения  

ЭК 1 1 68 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 1 68 

Математика и информатика  Алгебра и начала 

математического  

анализа  

У 4 4 272 

Геометрия У 2 2 136 

Информатика  Б 2 2 136 

Основы черчения и 

графики 

ЭК 1 0 34 

Иностранные языки Английский язык  У 4 4 272 

Деловой английский ЭК 1 1 68 

Естественные науки Астрономия  Б 0 1 34 

Физика Б 2 2 136 

Химия Б 2 2 136 

Биология Б 1 1 68 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Обществознание  Б 1 1 68 

Трудные вопросы 

обществознания  

ЭК 1 1 68 

Право  Б 1 1 68 

Экономическая 

география 

ЭК 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура  Б 3 3 204 

ОБЖ  Б 1 1 68 

Индивидуальный  проект  1 1 68 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

тидневной учебной неделе 34 

часа  

    
 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

тидневной учебной неделе 34 

часа 

  36 36 

 

2448 

2170-2590 часов за 2 года 

обучения  

     

 

 

 

 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ «СОШ №8», реализующий образовательную  программу 

 среднего общего образования   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

(6-дневная неделя) 2022-2023 учебные годы 

 

Предметная область  Учебный предмет Уровень 

обучения 

Часов в неделю Часов 

за 2 

года  
10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и литература  Русский язык  Б 1 1 68 

Теория и практика 

написания сочинения  

ЭК 1 1 68 

Литература  Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 1 1 68 

Математика и информатика  Алгебра и начала 

математического  

анализа  

У 4 4 272 

Геометрия У 2 2 136 

Информатика  У 3 3 204 

Язык Python: основы 

программирования 

ЭК 1 1 68 

Основы черчения и 

графики 

ЭК 1 0 34 

Иностранные языки Английский язык  Б 3 3 204 

Естественные науки Физика  У 5 5 340 

Астрономия  Б 0 1 34 

Химия Б 2 2 136 

Биология Б 1 1 68 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Обществознание  Б 1 1 68 

Трудные вопросы 

обществознания  

ЭК 0 0 0 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура  Б 3 3 204 

ОБЖ  Б 1 1 68 

Индивидуальный проект  1 1 68 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-

тидневной учебной неделе 34 

часа  

     

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

тидневной учебной неделе 34 

часа 

  36 

 

36 2448 

2170-2590 часов за 2 года 

обучения  

     

 

 
 

 

3.2.Учебный график 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №8» на 2022-2023 учебный год 
 

1.Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ №8: 



1) начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

2) продолжительность учебного года:  

в 1-х классах  – 33 недели; во 2-8, 9-11 классах – 34 недели 

2.  Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

• 1-ые классы – 3;  

• 2-ые классы – 3;  

• 3-и классы –3;  

• 4-ые классы – 3;  

• 5-е классы – 4;  

• 6-е классы – 3;  

• 7-е классы – 3;  

• 8-е классы – 3;  

• 9-е классы – 3; 

• 10-е классы – 1;  

• 11-е классы – 1 

 



3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

2-8, 9-11-е классы: 

 

 Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2022г 28.10.2022г 8 

2-ая четверть 07.11.2022г 29.12.2022г 8 

3-я четверть 10.01.2023г 24.03.2023г 10 

4-ая четверть 04.04.2023г 27.05.2023г 8 

 

 1-е классы: 

 

 Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2022г 28.10.2022г 8 

2-ая четверть 07.11.2022г 29.12.2022г 8 

3-я четверть 10.01.2023г 24.03.2023г 10 

в 1-х классах доп каникулы  

13.02-19.02.2023г. 

4-ая четверть 04.04.2023г 25.05.2023г 7 

 

 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата Продолжительность в 

днях Начала 

каникул 

Окончания 

каникул 

Осенние 29.10.2022г 06.11.2022г 9 

Зимние 30.12.2022г 09.01. 2023г 11 

Весенние  25.03.2023г 03.04. 2023г 10 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 13.02.2023 г. 

по 19.02.2023 г (7 дней). 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4; 6-8; 10-11-х  классах 

6-ти дневная рабочая неделя в 5-х, 9-х классах 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МАОУ «СОШ № 8» работает в одну смену. 

Продолжительность урока: 

 в  I – х классах использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);  

во II -  XI классах – 45 мин.  

 

Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1 урок 8-45 ч. 

8-45 ч. 1-ая перемена 9-00 ч. 

9-00 ч. 2 урок  9-45 ч. 

 9-45 ч. 2 перемена (организация питания) 10-00 ч. 



10-00 ч. 3 урок 10-45 ч. 

10-45 ч. 3 перемена (организация питания) 11-05 ч. 

11-05 ч. 4 урок 11-50 ч. 

11-50 ч. 4 перемена (организация питания) 12-10 ч. 

12-10 ч. 5 урок 12-55 ч. 

12-55 ч. 5 перемена  13-05 ч. 

13-05 ч. 6 урок 13-50 ч. 

13-50 ч. 6 перемена 14-00 ч. 

14-00 ч. 7 урок 14-45ч. 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2-10-ых классах проводится с 01.05.2023г. по 24.05.2023г. 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

Режим учебных занятий в 1 четверти для учащихся 1-х классов: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1 урок 8-35 ч. 

 8-35 ч. 1-ая перемена  8-55 ч. 

 8- 55 ч. 2 урок 09-30 ч. 

9-30 ч. Динамическая пауза. Завтрак 10.30 ч. 

10- 30 ч. 3 урок 10- 05 ч. 

11- 05 ч. Прогулка 12-05 ч. 

12-05 ч. Обед 12-35 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

План 

внеурочной деятельности учащихся МАОУ 

«СОШ № 8» на 2022-2023 уч.год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МАОУ 

«СОШ №8» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 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» 

 

 Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной   деятельности   является   частью   образовательной   программы    

МАОУ «СОШ №8». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами  

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  



обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Цель и задачи  

внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих личностных  

характеристик учащихся:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной  

деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и  

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа  

жизни.  

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции:  

1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным  программам, 

получение им новых знаний  

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня  учащихся;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;  

4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

5) рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребѐнка;  

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную 

ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-психолог, старший 

вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического  



пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а

 также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально- 

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются 

условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 

организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 



наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Физическое направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

- Гражданско - патриотическое  -  направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины. 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

- Творческое направление  позволяет лучше узнать и понять себя, найти новые 

решения для стандартных проблем, взглянуть на мир по-новому, повысить собственную 

эффективность и многое другое. От степени развития творческих способностей во многом зависит 

восприятие мира и чувство собственной сопричастности к социуму. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

14. Экскурсии; 

15. Кружки; 

16. Секции; 

17. Конференции; 

18. Ученическое научное общество; 

19. Олимпиады; 

20. Соревнования; 

21. Конкурсы; 

22. Фестивали; 

23. Поисковые и научные исследования; 

24. Общественно-полезные практики; 

25. Научные клубы 

26. Профессиональные пробы 

 

 Режим функционирования МАОУ «СОШ №8»  устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий в количестве до 10          часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 20 минут 

после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. 

 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

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

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. Только 

в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 2-й уровень – школьник ценит 

общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

 Обеспечение плана 

 

План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-

11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 



Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на педагогическом совете школы. 

 

 

 

2. Планирование работы объединений внеурочной деятельности на 2022-2023 у.г. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно – просветительские занятия патриотической 

направленности и экологической направленности «Разговор о важном»;  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

В вариативную часть плана воспитательной деятельности входят: 

3 часа в неделю  - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно – исследовательской деятельности, 

исторического просвещения). 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проекта «Россия – страна возможностей»).   
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приобретенные 

знания, умения 

и навыки для 

решения задач 

в различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

(обеспечение 

связи обучения 

с жизнью).  

Основна

я задача: 

формирование 

и развитие 

функциональн

ой 

грамотности 

школьников: 

читательской, 

метематическо

й, естественно 

– научной, 

финансовой, 

направленной  

и на развитие 

креативного 

мышления и 

глобальных 

компетенций. 

Основн

ые 

1. 

Курсы 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 



организационн

ые формы: 

интегрированн

ые курсы, 

метапредметн

ые кружки  или 

факультативы.  

Социальное Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е 

профориентац

ионных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 1 Основна

я цель: 

развитие 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

труду, как 

основному 

способу 

достижения 

жизненного 

благополучия 

и ощущения 

уверенности в 

жизни. 

Основна

я задача: 

формирование 

готовности 

школьников к 

осознанному 

выбору 

направления  

продолжения 

своего 

образования и 

будущей 

профессии, 

осознание 

важности 

получаемых в 

школе знаний 

для 

дальнейшей 

профессиональ

ной и 

внепрофессион

альной 

деятельности. 

Основн

ые 

организационн

ые формы: 

профориентаци

онные беседы, 

деловые игры, 

квесты, 

решение 

кейсов, 

1. 

Курсы 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 



изучение 

специализиров

анных 

цифровых 

ресурсов, 

профессиональ

ные пробы, 

моделирующие 

профессиональ

ную 

деятельность, 

экскурсии, 

посещение 

ярмарок 

профессий и 

профориентаци

онных парков. 

Основн

ое содержание: 

знакомство с 

миром 

профессий и 

способами 

получения 

профессиональ

ного 

образования; 

Создани

е условий для 

развития 

надпрофессион

альных 

навыков 

(общения, 

работы в 

команде, 

поведения в 

конфликтной 

ситуации и 

т.п.); 

Создани

е условий для 

познания 

обучающимися 

самого себя, 

своих мотивов, 

устремлений, 

склонностей 

как условие 

для 

формирования 

уверенности в 

себе, 

способности 

адекватно 

оценивать свои 



силы и 

возможности.  

Вариативная часть  

Общекульту

рное 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуаль

ных и 

социокультурн

ых 

потребностей 

обучающихся 

3 4 Основна

я цель: 

интеллектуаль

ное и 

общекультурно

е  развитие 

обучающихся, 

удовлетворени

е их особых 

познавательны

х, культурных, 

оздоровительн

ых 

потребностей и 

интересов.  

Основна

я задача: 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

знаниям, как 

залогу их 

собственного 

будущего, и к 

культуре в 

целом, как к 

духовному 

богатства 

общества, 

сохраняющему 

национальную 

самобытность 

народов 

России.  

Основн

ые 

направления 

деятельности: 

занятия по 

дополнительно

му или 

углубленному 

изучению 

учебных 

предметов или 

модулей; 

Занятия 

в рамках 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности; 

1. 

Курсы 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 



Занятия, 

связанные с 

освоением 

регионального 

компонента 

образования 

или особыми 

этнокультурны

ми интересами 

участников 

образовательн

ых отношений; 

Дополн

ительные 

занятия для 

школьников, 

испытывающи

х затруднения 

в освоении 

учебной 

программы или 

трудности в 

освоении 

языка 

обучения; 

Специал

ьные занятия  

для 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья или 

испытывающи

ми 

затруднения в 

социальной 

коммуникации.  

Творческое 

Физическое 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е интересов и 

потребностей 

обучающихся 

в творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализаци

и, раскрытии и 

развитии 

способностей 

и талантов 

2 3 Основна

я цель: 

удовлетворени

е интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь 

самореализаци

и, раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Основн

ые задачи: 

Раскрыт

1. 

Школьный 

театр 

2. 

ШСК 



ие творческих 

способностей 

школьников, 

формирование 

у них чувства 

вкуса и умения 

ценить 

прекрасное, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

культуре ; 

Физичес

кое развитие 

обучающихся, 

привитие им 

любви к 

спорту и 

побуждение к 

здоровому 

образу жизни, 

воспитание 

силы воли, 

ответственност

и, 

формирование 

установок на 

защиту 

слабых; 

Оздоров

ление 

школьников, 

привитие им  

любви к 

своему краю, 

его истории, 

культуре, 

природе, 

развитие их 

самостоятельн

ости и 

ответственност

и, 

формирование 

навыков 

самообслужива

ющего труда. 

Основн

ые 

организационн

ые формы: 

Занятия 

школьников в 

различных 

творческих 

объединениях 



(музыкальных, 

хоровых или 

танцевальных 

студиях, 

театральных 

кружках или 

кружках 

художественно

го творчества, 

журналистских

, поэтических 

или 

писательских 

клубах и т.п.); 

Занятя 

школьников в 

спортивных 

объединениях 

(секциях и 

клубах, 

организация 

спортивных 

турниров и 

соревнований); 

Занятия 

школьников в 

объединениях 

туристко – 

краеведческой  

направленност

и (экскурсии, 

развитие 

школьных 

музеев); 

Занятия 

по Программе 

развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных 

классов 

«Орлята 

России». 

Социальное 

Творческое 

Гражданско 

– 

патриотичес

кое 

Интеллекту

альное 

Общекульту

рное 

Физическое 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворени

е социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на 

педагогическо

е 

сопровождени

2 0 Основна

я цель: 

развитие 

важных для 

жизни 

подрастающег

о человека 

социальных 

умений 

заботиться о 

других и 

организовыват

1. 

Работа 

школьного 

ученическ

ого 

самоуправ

ления 

2. 

Работа 

объединен

ия РДШ 

3. 



е деятельности 

социально 

ориентирован

ных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправлен

ия, на 

организацию 

совместно с 

обучающимис

я комплекса 

мероприятий 

воспитательно

й 

направленност

и 

ь собственную 

деятельность, 

лидировать и 

подчиняться, 

брать на себя 

инициативу и 

нести 

ответственност

ь, отстаивать 

свою точку 

зрения и 

принимать 

другие точки 

зрения 

Основна

я задача:  

обеспечение 

психологическ

ого 

благополучия 

обучающихся в 

образовательно

м пространстве 

школы, 

создание 

условий для 

развития 

ответственност

и за  

формирование 

макро и микро 

коммуникаций, 

складывающих

ся в 

образовательно

й организации, 

понимания зон 

личного 

влияния на 

уклад 

школьной 

жизни. 

Основн

ые 

организационн

ые формы: 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников и 

Юнармейских 

отрядов; 

Волонте

рских, 

Юнармейс

кий отряд 

4. 

Отряд 

волонтеро

в 

5. 

Работа 

ДОО 



трудовых 

экологических 

отрядов, 

создаваемых 

для социально 

ориентированн

ой работы; 

Выборн

ого Совета 

обучающихся, 

создаваемого 

для учета 

мнения 

школьников по 

вопросам 

управления 

образовательно

й 

организацией; 

Совета  

старост, 

объединяющег

о старост 

классов для 

облегчения 

распространен

ия значимой 

для 

школьников 

информации и 

получения 

обратной связи 

от классных 

коллективов; 

Постоян

ного 

действующего 

школьного 

актива, 

инициирующег

о и 

организующег

о проведение 

личностно 

значимых для 

школьников 

событий 

(соревнований, 

конкурсов, 

фестивалей, 

капустников, 

флешмобов); 

Творчес

ких советов, 

отвечающих за 

проведение тех 



или иных 

конкретных 

мероприятий, 

праздников, 

вечеров, акций: 

Созданн

ой из наиболее 

авторитетных 

старшеклассни

ков группы по 

урегулировани

ю 

конфликтных 

ситуаций в 

школе и т.п.  

Итого:   10 1

0 

  



 Планирование внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов 
 

 

Направление 
объединения 

классы 

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 
кл.  

7 
кл. 

8 кл. 9 кл.  

 

 
 

Социальное 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 

Предпрофильная подготовка   1 1 1 

Русский язык – мой друг    1 1 

«Практические вопросы 
обществознания» 

    1 

Творческое  

Школьный театр 
1 1 1 1 1 

 Робототехника 1 1 1 1 1 

Интеллектуальное  Решение текстовых задач по 
геометрии 

   1 1 

Решение нестандартных 
задач по физике 

    1 

Меридиан     1 

Радикал   1   

Решение задач повышенной 
сложности 

    1 

Общекультурное  

Школьный музей 
1 1 1 1 1 

Физическое Футбол 1 1 1 1  

Волейбол   1 1 1 

Баскетбол    1 1 

ШСК «Олимпиец» 1 1    

Гражданско - 
патриотическое 

Юнармия «Патриот»  1 1 1 1 1 

Итого  7 7 8 11 14 

 

 



 
 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МАОУ «СОШ№8» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям 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. 

В МАОУ «СОШ№8», реализующей основную образовательную программу, создаются 

условия: 

реализации электронного обучения, Компьютерный класс 

применения дистанционных Доступ в сеть интернет 

образовательных технологий, а также 

сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими 

расширение образовательного пространства 

школы 

оказания постоянной научно- Методическая службы школы 

теоретической, методической и                           (система методических объединений, 

информационной поддержки единых методических мероприятий) 

педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного 

опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

стимулирования непрерывного личностного Участие педагогов в профессиональных 

профессионального роста и повышения конкурсах 

уровня квалификации педагогических Поощрение руководителей ШМО, 

работников, их методологической Положение о стимулирующих выплатах 

культуры, использования ими современных 

педагогических технологий 

повышения эффективности и качества Положение о ВСОКО 

педагогического труда 

выявления, развития и использования Мониторинг профессиональных 

потенциальных возможностей затруднений учителей 

педагогических работников Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов 

Работа с портфолио 

осуществления мониторинга результатов Положение о стимулирующих выплатах 

педагогического труда



К
о
л

ч
ес

тв
 

о
 

р
аб

о
т

о
в
 

Взаимодействия МАОУ « СОШ №8» с социальными партнерами 

Сетевые партнеры Области взаимодействия 

Оказание методической помощи 

Школа «ДАР» Работа с одаренными учащимися, 

реализация программы «Школа-вуз», 

выездные дни науки, профориентационные 

экскурсии 

Организация совместно с комитетом 

УГМК Инжериада образования и науки Оренбургской области 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ряду предметов 

-работа воскресных курсов для одаренных 

детей по подготовке к участию в 

олимпиадах регионального и 

всероссийского уровня 

-профориентационная и проектная работа с 

научными школьными обществами. 

Школа «ДАР» Предоставление качественной 

образовательной услуги детям с 

повышенной учебной мотивацией по 

закрепленным направлениям с 

привлечением преподавателей учреждений 

профессионального образования, 

педагогических команд образовательных 

учреждений, других организаций и 

объединений 

Эрудит Предоставление качественной 

образовательной услуги детям с 

повышенной учебной мотивацией 

ДЮСШ Реализация дополнительных программ по 

спортивному развитию обучающихся 

Центр детского творчества Развитие детской одаренности в области 

моделирования и конструирования, 

трудового обучения, реализация программ 

воспитания и внеурочной деятельности, 

достижение метапредметных результатов 

ООП ФГОС 

КШП Организация горячего питания в школе 

Описание кадровых условий МАОУ « СОШ № 8» представлено в таблице. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

должность Должностн Уровень квалификации работников ОУ 
ые Требования к уровню Фактический 
обязанност квалификации 

и 

Руководитель Обеспечив 1 Высшее профессиональное Высшее 

образователь ает                                   образование по направлениям профессионал 

ного системную                      подготовки «Государственное и ьное 

учреждения. образовате                      муниципальное управление», образование, 

льную и «Менеджмент», «Управление переподготов 

администр персоналом» и стаж работы на ка по 

ативно- педагогических должностях не направлению



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 

руководителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учитель 

хозяйствен 

ную работу 

образовате 

льного 

учреждени 

я 
 
 
 
 
 
 

. 

Координир 2 

ует работу 

преподават 

елей, 

воспитател 

ей, 

разработку 

учебно-

методическ 

ой и иной 

документа 

ции. 

Обеспечив 

ает 

совершенст 

вование 

методов 

организаци 

и 

образовате 

льного 

процесса. 

Осуществл 

яет 

контроль за 

качеством 

образовате 

льного 

процесса. 

Осуществл 13 

яет 

обучение и 

воспитание 

обучающи 

хся, 

способству 

ет 

формирова 

нию общей 

культуры 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 
 
 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

«Менеджмент 

в 

образовании», 

стаж работы 

на 

педагогическ 

их 

должностях32 

года, на 

руководящей 

должности – 7 

лет. 

Высшее 

профессионал 

ьное 

образование 

переподготов 

ка по 

направлению 

«Менеджмент 

в 

образовании» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

профессионал 

ьное 

образование



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный 

педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагог-

психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

библиотекарь 

личности, 

социализац 

ии, 

осознанног 

о выбора и 

освоения 

образовате 

льных 

программ. 

Осуществл 1 

яет 

комплекс 

мероприят 

ий по 

воспитани 

ю, 

образовани 

ю, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждени 

ях, 

организаци 

ях и по 

месту 

жительства 

обучающи 

хся 

Осуществл 1 

яет 

профессио 

нальную 

деятельнос 

ть, 

направленн 

ую на 

сохранение 

психическо 

го, 

соматическ 

ого и 

социальног 

о 

благополуч 

ия 

обучающи 

хся 

Обеспечив 1 

ает доступ 

обучающи 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
 
 
 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 
 
 
 
 
 

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

профессионал 

ьное 

образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

профессионал 

ьное 

образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

профессионал 

ьное



хся к информационная деятельность» образование 

информаци 

онным 

ресурсам, 

участвует в 

их 

духовно-

нравственн 

ом 

воспитании 

, 

профориен 

тации и 

социализац 

ии, 

содействуе 

т 

формирова 

нию 

информаци 

онной 

компетентн 

ости 

обучающи 

хся 
 
 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по 

схеме: 
- критерии оценки; 
- содержание критерия; 
- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 
- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); 

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; 

- участие в методической и научной работе;



- распространение передового педагогического опыта; - 
повышение уровня профессионального мастерства; 
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

- руководство проектной деятельностью обучающихся; 
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Ресурсы образовательной деятельности 
 

- Высшее образование – 99% 

- Высшую квалификационную категорию – 48% 

- Первую квалификационную категорию – 42% 
 

По уровню образования: 
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По стажу работы: 
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По квалификационным категориям: 
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Уровень        квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации     для     каждой     занимаемой     должности     соответствует     квалификационным



характеристикам, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников школы отражает: 
- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; - 
сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 
- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
Основные компетенции педагогических работников, необходимые для обеспечения 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 
- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 
дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
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. 
 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ Базовые 

п/п компетентнос 

ти педагога 

Личностные качества 

11 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Характеристики компетентностей 
 
 
 
 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

Показатели оценки 

компетентности 
 
 

Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

-умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

-умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося,



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 
 

14 Общая 

культура 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил 

в образовательной деятельности 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

-умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 
 

Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

-умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

-умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение 

показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

-интерес к мнениям и 

позициям других; 

-учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 
 
 
 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

-знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

-возможность



 

педагога в глазах обучающихся 
 
 
 

15 Эмоциональна Определяет характер отношений в 

я учебном процессе, особенно в 

устойчивость ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 
 
 
 

16 Позитивная В основе данной компетентности 

направленност лежит вера в собственные силы, 

ь собственную эффективность. 

на Способствует позитивным 

педагогическу отношениям с коллегами и 

юдеятельность обучающимися. Определяет 

. Уверенность позитивную направленность на 

в себе педагогическую деятельность 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

21 Умение перевести Основная компетенция, 

тему урока в обеспечивающая эффективное 

педагогическую целеполагание в учебном 

задачу процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 
 

22 Умение ставить Данная компетентность является 

педагогические конкретизацией предыдущей. Она 

цели и задачи направлена на индивидуализацию 

сообразно обучения и благодаря этому 

возрастным и связана с мотивацией и общей 

индивидуальным успешностью. 

особенностям 

обучающихся. 

3. Мотивация учебной деятельности 

31 Умение Компетентность, позволяющая 

обеспечить обучающемуся поверить в свои 

успех силы, утвердить себя в глазах 

в деятельности окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 
 
 

32 Компетентность в Педагогическое оценивание 

педагогическом служит реальным инструментом 

оценивании осознания обучающимся своих 

продемонстрировать свои 

достижения; 

-руководство кружками и 

секциями 

В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

-эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

-педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

-позитивное настроение; 

-желание работать; 

-высокая 

профессиональная 

самооценка 
 

Знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

-осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

-владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

-владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 
 
 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 

-постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

-демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

-знакомство с



 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

33 Умение Это одна из важнейших 

превращать компетентностей, 

учебную обеспечивающих мотивацию 

задачу учебной деятельности 

в личностно 

значимую 
 
 

4. Информационная компетентность 

41 Компетентность в Глубокое знание предмета 

предмете преподавания, сочетающееся с 

преподавания общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Компетентность в Обеспечивает возможность 

методах эффективного усвоения знания и 

преподавания формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Компетентность в Позволяет осуществлять 

субъективных индивидуальный подход к 

условиях организации образовательного 

деятельности процесса. Служит условием 

литературой по данному 

вопросу; 

-владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

-ориентация в культуре; 

-умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 
 

Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

-возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

-владение методами 

решения различных задач; 

-свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

Знание нормативных 

методов и методик; 

-демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

-наличие своих находок и 

методов, авторской 

школы; 

-знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; — 

использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные



(знание учеников гуманизации образования. особенности 

и учебных Обеспечивает высокую обучающихся; 

коллективов) мотивацию академической -владение методами 

активности диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

-использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

-разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

-владение методами 

социометрии; 

-учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

знание(рефлексия)своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

44 Умение вести Обеспечивает постоянный Профессиональная 

самостоятельный профессиональный рост и любознательность; 

поиск творческий подход к -умение пользоваться 

информации педагогической деятельности. различными 

Современная ситуация быстрого информационно--

развития предметных областей, поисковыми 

появление новых педагогических технологиями; 

технологий предполагают -использование различных 

непрерывное обновление баз данных в 

собственных знаний и умений, образовательном процессе 

что обеспечивает желание 

иумение вести самостоятельный 

поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

51 Умение Умение разработать Знание образовательных 

разработать образовательную программу стандартов и примерных 

образовательную является базовым в системе программ; 

программу, профессиональных компетенций. наличие персонально 

выбрать Обеспечивает реализацию разработанных 

ученики принципа академических свобод образовательных 

и учебные на основе индивидуальных программ: характеристика 

комплекты образовательных программ. Без этих программ по 

умения разрабатывать содержанию, источникам 

образовательные программы в информации; по 

современных условиях материальной базе, на 

невозможно творчески которой должны 

организовать образовательный реализовываться



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

-как установить дисциплину; 

-как мотивировать 

академическую активность; 

-как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

-как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

-обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

-участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

-участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

-знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

-обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

-владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

-владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

-знание критериев 

достижения цели; 

-знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

-примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

-развитость



 

 
 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

61 Компетентность Добиться понимания учебного 

в обеспечении материала — главная задача 

понимания педагога. Этого понимания 

педагогической можно достичь путём включения 

задачи нового материала в систему уже 

и способов освоенных знаний или умений и 

деятельности путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 
 
 
 
 
 
 

62 Компетентность в Обеспечивает процессы 

педагогическом стимулирования учебной 

оценивании активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 
 
 
 

63 Компетентность в Любая учебная задача 

организации разрешается, если обучающийся 

информационной владеет необходимой для 

основы решения информацией и знает 

деятельности способ решения. Педагог должен 

обучающегося обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

педагогического 

мышления 
 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

-свободное владение 

изучаемым материалом; 

-осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных обучающимися 

знаний; 

-демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

-опора на чувственное 

восприятие 

Знание функций 

педагогической оценки; 

-знание видов 

педагогической оценки; 

-знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

-владение методами 

педагогического 

оценивания; 

-умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

-умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

Свободное владение 

учебным материалом; 

-знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

-способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

-умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

-владение методами 

объективного контроля и



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

оценивания; 

-умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи). 

Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

-умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

-умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

-владение 

интеллектуальными 

операциями; 

-умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

-умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 
 
 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу 

В школе выстроена система непрерывного повышения квалификации на основе 

горизонтального (внутришкольного) и вертикального сетевого взаимодействия. Для 

педагогического коллектива школы является характерным повышение квалификации как на 

базе школы и в форме краткосрочных курсов, участия в семинарах и мастер-классах, так и в 

результате прохождения плановых курсов на базе ФГБОУ ВО «ОГПУ», ГБУ РЦРО, ОГТИ 

(филиал) ОГУ, в учреждениях повышения квалификации, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. В        МАОУ «СОШ№8» ежегодно



разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников. Формами 

повышения квалификации могут быть: 
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др. 

 

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; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

Одним из условий готовности МАОУ «СОШ№8» к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Организация методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во 

внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. Методическая работа 

осуществляется через работу научно-методического совета, педагогического совета, 

методических объединений и творческих групп учителей. 

При этом используются мероприятия: 
- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 
- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 
- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д.



 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 
 
 
 
 

Обеспечение преемственности ООП СОО с ООП ООО в формах организации 

деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе достигается сочетанием 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования 

и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 

конце каждого учебного года. 

Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить индивидуально- 

психологические особенности ребенка, оценить уровень его личностного и интеллектуального 

развития а также поможет найти основную причину существующих проблем и устранить их при 

помощи современных и действенных методов. 

Психологическую диагностику обучающихся можно осуществить по широкому спектру 

проблем: 

− прогноз профессиональной карьеры 

− диагностики психотипических особенностей 

− исследование психологического здоровья 

Дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации, педагогов, 

родителей и самих обучающихся. 

Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации. 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. Целью консультативной деятельности является оптимизация взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи 

при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

К методам психологического консультирования относятся: 

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя 

как психофизического единства). 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов, психологов и других специалистов. 

Развивающая работа ведѐтся по основным направлениям: 



− развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, воображения, 
мышления, памяти и т.д.; 

− снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

− развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

− повышение сопротивляемости стрессу; 

− актуализация внутренних ресурсов. 

 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая 

совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей; 

по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогического климата в педагогическом и ученическом коллективах; 

работа по адаптации субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 
родителей) к условиям новой социальной среды; 

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 
Дополнительно: 

отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся; 

содействие благоприятному социально-психологическому климату в лицее; 

профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива; 

мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности 

психолога, направленной на формирование у педагогов, обучающихся, родителей 

положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога и расширение 

кругозора в области психологического знания. 
Психологическое просвещение выполняет следующие задачи: 

формирование научных установок и представлений о психологической науке и 

практической психологии (психологизация социума); 
информирование участников образовательного процесса по вопросам 

психологического знания; 

формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в 

целях собственного развития; 
профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и 

коллектива до болезненного состояния). 

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. 



Психолого-педагогическое обеспечение мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Направление Контрольн 
ыйэтап 

Формирующ 
ийэтап 

Аналитический этап 

 

Интеллектуаль 

но 

Исследование 

общих 

способностей 
 

пометодике 

АСТУР 
К.М.Гуревича. 

Развитие 

познавательн 

ыхУУД. 

Коррекция 

мыслительн 

ыхопераций 

Исследование 

уров 

ня сформированности 

познавательныхУУД. Анкета 

«Познавательные и 

 

Эмоциональн 

о-волевое 

Исследование 

индивидуальны 

х особенностей 

темперамента 
 

пометодике Г. 

Развитие 

личностных 

УУД. 

«Тренинг 

самосознани 

я». 

Исследование 

уров 

ня сформированности 

личностных  УУД. Методики 

«Стратегии выхода из 

конфликтных  ситуаций» 

К.Томаса, 

«Определение направленности 

личности» Б. Басса. 

 

Морально- 

нравственн 

ое 

Изучения 

уров 

няэмпатийных 

тенденций 

 

пометодике 

«Диагностика 

уровня 

эмпатии» 
И.М.Юсупова. 

Развитие 

личностн 

ыхУУД. 

Исследование 

уровня 

сформированности личностных 

УУД. Методика 

Л.С.Колмогоровой 

«Психологическая 

культу 

растаршеклассников» 

Формирова 

ние 

здорово 

го 

образа 

жизни 

Методика 

«Шкала 

тревожност 

и»Кондаша 

Сохранение 
физического 
и 
психологичес 
кого здоровья 
обучающихся 

Исследование уровня готовности 

применения 

психологически 

хспособов, техник 

для 

саморегуляции 

своего 

эмоционального состояния 

Межличнос 

тное 

Методка 
«Коммуникатив 

н ые и 

организаторски 

е способности» 

В.В. 

Синявского,В. 

 

А. 
Федорошина. 

Развитие и 

межличностн 

ыхотношений в 

Исследование 

уров 

нясформированности 

коммуникативных УУД. 

Методика 

«Коммуникативные умения» 

Л. 

Михельсона. 



Профори 

ен 

тационно 

е 

Вторичная 

профориентац 

ия.Методика 

«Определение 

профессиональ 

но го типа 

личностипо Д. 

Голланду». 

Вторичная 

профориента 

ция. 

Оценка 
сформированности 

лично 

гопрофессионального плана 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Работа с обучающимися 

Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 
Выявление методом мониторинга учащихся группы рискаиоргани- зация 

индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы. 
Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

• Консультирование обучающихся (индивидуальное, групповое) 

• Профориентационная работа. 

Большое внимание при сопровождении учащихся в социально- профессиональном 

самоопределении уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора 

образовательного маршрута, проведение групповых занятий по профориентации учащихся 

(тренинги, деловые игры, профессиональные пробы). Сопровождение обучающихся в рамках 

подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 

Работа с педагогами 

Профилактическая работа с педагогами: проведение семинаров, педсоветов, метод советов, 

практических занятий. Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей толерантной системы взаимоотношений 

со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Формирование адекватной Я-концепции педагогов способствуют развитию эмпатии, оказанию 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно- воспитательного процесса 

при сопровождении индивидуальных образовательных траекторий. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа - информация по вопросам 

личностного роста, создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий; повышение 

психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Работа с родителями 

Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям. 

Проводятся групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, семинары по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

Профилактическая работа с родителями с целью повышения психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка, обучение навыкам эффективного, 



развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми: беседы, лекции, 

индивидуальные рекомендации родителям для успешного воспитания детей учитывая 

возрастные особенности, тренинги, направленные на снятие психоэмоциональной 

напряженности. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. Профилактика 

дезадаптации обучающихся на этапе перехода в 10 класс. Индивидуальная и групповая работа по 

диагностике обучающихся группы риска школьной дезадаптации. 

Работа с одаренными детьми 

Выявление детей с признаками одаренности. Создание условий для раскрытия 

потенциала одаренного ребенка. Психологическая поддержка участников олимпиадного 

движения. Психологическое сопровождение учащихся при подготовке и сдаче ЕГЭ. Развитие 

навыков саморегуляции и самоконтроля, формирование компонентов 

психологическойготовности учащихся   к    ситуации   проверки   знаний. 

Психологическое   сопровождениепрофессиональной ориентации обучающихся. 

Профориентационная работа в контексте востребованности специалистов на рынке труда, 

учета индивидуальных особенностей и интересов обучающихся. 

Циклограмма диагностических исследований 
 
 

Темы 

исследова 

ния 

Цель 

исследован 

ияи 

дальнейше 

го 

сопровожде 
н ия 

Методы 

и 

методик 

и 

Кл 

ас 

с 

ы 

Сроки Практический 

результат 

«Адаптаци 

я к 

обучению 

и 

воспитани 

ю 

обучающих 

с я 10 

классов» 

Выявление 

учащихся 

10 классов, 

испытыва 

ющих 

дезадаптац 

и ю при 

переходе в 

10класс 

Методика 

«САН», Тест 

школьной 

тревожности 

А.М.Прихож 

ан,анкета 

«Определени 

е социально- 

психологичес 

кой 

адаптации». 

Шкалы 
тревожность 

, 

фрустрация 

потесту 

«Психологиче 

ская 

устойчивость 

1 
0 

октяб 

рь 

нояб 

рь 

Предупреждение 
дезадаптации к обучению 

обучающихся. 

Диагностика, 

просвещение, 

консультированиеразви 

тие, коррекция, 

реабилитация 

, 

сопровожден 

ие, 

профилактик 

а. 



 

«Мотивац 

ия 

обучения 

» 

Определен 

ие 

уровня 

учебной 
мотивации 

Методик 

а 

диагности 

ки 

мотивации 

ученияи 

эмоционального 

отношения к 

учению. 

Модификац 

ия А.Д. 

Андреева. 

10- 
11 

декабрь Помощь 

педагога 

м в 

дифференциации 

процессаобучения. 

«Личност 

ное и 

эмоционал 

ьное 

развитие» 

Определен 

ие уровня 

удовлетворѐ 

нности 

разными 

сторонами 

образовател 

ьного 
пространств 

а 

Анкета 

«Удовлетворѐ 

нность 

школьной 

жизнью» 

А.А.Андреева 

10- 
11 

февраль Координация 

деятельности 

педагогического 

коллективав организации 

жизнедеятельности 

школы. 

 Определение 

самооценки 

Методика 

самооценк 

и иуровня 

притязаний 

Дембо- 

Рубинштейн,Ме 

тодика 

«Дерево» 

А.С.Пономарен 

ко 

10- 
11 

март Определение уровня 

самооценки у 

школьников. 

Развитие, коррекция, 

реабилитация, 

сопровождение. 

Эмоциональ 

ное 

состояние 

обучающихс 

я 

Методика 

Л.Н.Лутошк 

ин 

«Цветопись». 

Шкала 

тревожность 

потесту 

«Психологическ 

аяустойчивость» 

10- 
11 

март Поддержка 

эмоционального 

комфортаобучающихся 

в образовательном 

процессе. 

«Професси 

ональное 

самоопреде 

ление» 

Определени 

е 

профессион 

ального 

самоопреде 
л ения 

школьников 

Опросник 
«Готовность к 

11 май Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 



«Межлично 

стные 

взаимоотно 

шения» 

Определен 

ие 

психологич 

еского 

климата 

класса 

Методика 

«Психологичес 

кий климат 

классного 

коллектива» 

В.С.Ивашкин, 

В.В. 

Онуфриева. 

10- 
11 

январ 
ь 

Обучение с 

учетом 

психологического 

климата в классном 

коллективе 

(эмоционального, 

морального, 

делового). 

Определен 

ие 

положения 

обучающег 

ося в 

системе 

межличнос 

тных 

отношений 

в классном 
коллекти 

ве 

Методика 

«Социометри 

я» 

Дж.Морено 

10- 
11 

март Обучение с 

учетом 

межличностных 

отношений в 

классном 

коллективе. 

 

Программа реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий 
 
 

Направлен 

ия 

коррекции и 
развития 

Цель работы Содержание работы Кла 

с- 

с 

ы 

Сроки 

Сохранениеи 

укрепление 

психологическо 

го 

здоровья 

обучающихся 

Профилактика и 

коррекция 

дезадаптации 

обучающихся на 

этапеперехода в 

10класс. 

Индивидуальная и 

групповая работа 
 

по 

диагностике 

обучающихсягруппы 

риска школьной 
дезадаптации 

Тренинги 

командообразования 

Тренинги 

актуализации 

внутренних ресурсов 

Коммуникативн 

ыетренинги 

10 сентяб 

рь- 

март, 

по 

запрос 

у 1 

раз 

вмесяц 

Работа одаренными 

школьниками 

с 

Выявление 

школьникопризнакам 

и 
одаренности 

 

с 
Формирование 

банкаодаренных 

детей 

10- 
11 

В 

течение 

года 



о  ату труда раб т к в обра ова ельных учреждений с учё ом р   к эфф  тов к заработ о  л те, а акже о числения  р сходы, е ос едстве  о свя анные с обе печением обр ова ельного р есса ( р обрете  е учеб о- а  яд ых особий, ехн ческ редс  обучени , расход  х одк че ем к фо ма о о  се и Ин ер е  и пла ой а пол ование э ой се ю  

 Создание  условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

школьника 

Психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения. 

Составление, 

уточнение 

индивидуальных 

психологических 

карт одаренных 

школьников 

10- 
11 

В 

тече 

ние 

года 

Психологиче

ско е 

сопровожден

ие учащихся 

при 

подготовке и 

сдачеЕГЭ, к 

ситуации 

проверки 

знаний 

Развитие навыков 
саморегуляции 

и 

самоконтрол 

я 

тренинг 
«Экзамен и Я» 

10- 
11 

нояб 

рь 

апре 

ль 

Формирование 

компонентов 

психологической 
готовности 

обучающихся 

Тренинг развития 

познавательных 

психических 

процессов 

11 по 

запро 

су 

Психологиче

ское 

сопровожден

ие 

профессиона

льн 

ойориентаци

и 

обучающихся 

Оказание 

помощи в 

профильном и 

профессионально 

м 

самоопределении 
обучающихся 

Индивидуальные иг 

профориентационны 
хметодик 

10- 
11 

 

по 

запро 

су 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

материалов, иканцелярских лтоваров, п оплату нуслуг и связих в счастиварасходов, я связанныхыс 
• расходы на содержание зданий и коммунальных расходов 
• Формирование фонда 

• оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в Положении 

о новой отраслевой системе оплаты труда работников МАОУ «СОШ №8» г.Гая Оренбургской 

области. Положением определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

В них включено: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 



здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в школе создана специальная 

комиссия. Комиссия МАОУ «СОШ №8» принимает решение о размере постоянных выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых работникам МАОУ «СОШ №8». Решение 

комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии директор МАОУ 

«СОШ №8» издает приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а также 

обеспечивает гласность в вопросах определения подходов и критериев установления. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

В 2020 году в школе произведён текущий ремонт. Системы водоснабжения, канализации, 
отопления и вентиляции полностью соответствуют санитарно - эпидемиологическим 
требованиям, выполнены требования пожарной и электробезопасности. 

В Школе установлен пропускной режим, функционируют системы внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации. 

В образовательном учреждении 33 учебных кабинета: 4 кабинета русского языка 

илитературы с общей лаборантской комнатой, 3 кабинета иностранного языка один из 

которых оборудован лингафонными кабинами, так же общая лаборантская комната, 

кабинеты физики и химии с лаборантскими комнатами, географии, 4 кабинета 

математики с общей лаборантской комнатой, 2 кабинета информатики с общей 

лаборантской комнатой, 2 кабинета истории с общей лаборантской комнатой, 

кабинет ОБЖ с лаборантской комнатой. Также в школе оборудованы актовый 

зал, кабинеты психолога и социального педагога, помещение для организации 

работа органов ученического самоуправления, библиотека с читальным залом, 

большой спортивный зал, кабинет хореографии. 

В Спортивный зал школы общей площадью 24*24м. разделен на два зала для ведения 
уроков в двух классах одновременно. Спортивный зал оборудован вертикальным скалодромом, 
креплениями для установки волейбольного оборудования, для имитационной трассы для 
занятий туризмом в помещении. В школе имеется также большой стадион с искусственным 
покрытием, на котором оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное 
поле, снаряды для занятий легкой атлетикой и беговая дорожка. 

Кабинеты физики, химии оборудованы специальной мебелью, приборами и 
соответствующими наглядными пособиями для проведения практических и лабораторных 
работ. 

В школе оборудованы также кабинет домоводства для проведения уроков технологии 
для девочек и мастерские для проведения уроков технологии для мальчиков. Школьные 
мастерские расположены в отдельно стоящем здании, делятся на столярную и токарную 
мастерские с соответствующим оборудованием, станками и учебно-методическими 
наглядными пособиями. 

Библиотека состоит из 1 помещения, общей площадью 70 кв.м., оснащенного 
выставочными стеллажами, стеллажами для хранения книг, рабочими столами читателей, 
множительной и копировальной техникой, имеется выход в интернет. Основной фонд 
библиотеки составляет 5333 книги. Из них: 3140 экз. - художественная литература, 1271 экз. -
научно-популярная, 136 экз. - педагогическая, 786 экз. - журналы, 320 ед.-
медиаресурсы. Учебный фонд - 11451 экз. В библиотеке внедрена автоматизированная 
библиотечная информационная система "1С:Школьная библиотека". 

В школе имеется краеведческий музей общей площадью 64 кв.м., площадь 
фондохранилища 31 кв. м. В школьном музее представлено 13 экспозиций, с общей 
численностью экспонатов 2101. Из которых подлинные – 517, вещественные – 912, 
письменные –574, изобразительные – 615. Музей активно задействован в урочной и 
внеурочной деятельности школы: на базе школьного музея организована работа кружка 
«Школьный музей», проводятся уроки литературы, истории, обществознания, окружающего 
мира. Руководит работой кружка заместитель директора по воспитательной работе. 

С целью организации качественного медицинского обслуживания обучающихся в 

школе оборудован медицинский кабинет с отдельной процедурной комнатой. Мебель и 
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медицинское оборудование соответствуют требованиям САНПИН. Аптечками для оказания 

неотложной помощи укомплектованы не только медицинские кабинеты, но и кабинеты 
химии, физики, технологии, мастерские, спортивные залы. Ежегодно обучающиеся проходят 

медицинские осмотры, по результатам которых происходит распределение учащихся по 
группам здоровья, даются рекомендации педагогам по организации работы с детьми этих 

групп, проводится индивидуальное консультирование родителей. 

В образовательном учреждении 14 действующих санузла, в том числе в раздевалках 
спортивного зала и медицинского кабинета. Гардероб для учащихся разделен на отдельные 
кабинки по классам, оборудован вешалками для верхней одежды и индивидуальными 
ящиками (локерами) для сменной обуви. 

Для педагогических работников выделены помещения под гардероб, учительскую, 4 
кабинета заместителей директора. Все помещения школы оборудованы мебелью, 
соответствующей требованиям САНПИН. 
 

Питание обучающихся организует ООО «Комбинат школьного питания» 

г.Орска.Приготовление пищи осуществляется в школьной столовой, оснащенной 

новым современным оборудованием. Помещение школьной столовой включает в себя 

цеха по обработке пищевых продуктов, кладовки для их хранения. 

Общая площадь пришкольного участка 29104 кв. м. Вся территория огорожена и 

разделена на зоны: игровую, зеленую зону, хоккейный корт и спортивный стадион. 

Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности сотрудников и учащихся 

школы осуществляется на основе нормативных актов: «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране труда», «Рекомендации по организации работы службы охраны труда в 

организации» (Постановление Минтруда образования РФ от 08.02.2000 № 14); «Типовое 
положение о службе охраны труда образовательного учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования системы Минобразования России». (Утверждено 

приказом Минобразования РФ от 11.03.98 года №662). 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда и соблюдению правил 
безопасности, определены обязанности администрации школы, заведующих кабинетами, 

учителей, классных руководителей, преподавателя ОБЖ. С целью повышения уровня 
безопасности образовательного процесса в образовательном учреждении организована 
система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, физическая охрана. 

 
 

3.4.5. 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 образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

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. 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 



ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

- 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); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

В библиотеке для реализации современных задач образовательной деятельности 

имеется фонд печатных изданий. 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендованы (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. Библиотека, обеспечивает учебно- воспитательный процесс информационными 

материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, художественной 

литературой, периодическими изданиями. Главная задача библиотеки - полное и оперативное 

библиотечное      и информационно-      библиографическое обслуживание      обучающихся, 

преподавателей, сотрудников школы в соответствии с информационными запросами 

читателей, привитие обучающимся навыков поиска и применения информации в учебном 

процессе, а также умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате 

библиотеки. Библиотекой ведется учет обеспеченности образовательного процесса, который 

определяет порядок формирования учебного фонда. 

3.4.6. Мониторинг качества реализации образовательной программы. 

Целью мониторинга в МАОУ «СОШ №8» является обеспечение эффективного 

отражения состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза ее обеспечения и развития. 

Задачи мониторинга: 

 разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в школе и 

 методик сбора информаций;  

 
 сбор информации;  

 разработка компьютерной основы для сведения, обобщения, классификации и 

 первичного анализа информации;  

 
 обработка, корректировка и ввод информации в базы данных;  

 осуществление первичного анализа информации, классификация 

 информационных массивов;  

  выявление основных тенденций развития системы образования в школе;  

  создание прогнозов, аналитических, справочных материалов, докладов;  

 
 совершенствование технологии мониторинга системы образования в школе;  

 выделение наиболее типичных признаков успеха или неуспеха организационно-
управленческой деятельности.  

Мониторинг проводится в соответствии с учебной программой учителя, графиком 

внутришкольного контроля. 


