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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№20» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

(ред. от 17.07.2015); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (в ред. 24.11.2015г.); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26, зарегистрированными в Минюсте РФ 

14.08.2015 г. № 38528; 

- Устав МАОУ «СОШ № 20». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических 

дисциплин» 

Юридический адрес: Россия, 164500 Архангельская область, г. Северодвинск, 

проспект Труда, 7б. 

Учредитель – МО «Северодвинск» в лице Управление образования Администрации 

города Северодвинска. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 5947 от 21.09.2015, 

выдана министерством образования и науки Архангельской области.  Свидетельство о  

государственной аккредитации: № 3706 от 13.01.2016, срок действия – до 13.01.2028. 

Состав обучающихся формируется на основании распоряжения «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования 

«Северодвинск» в действующей редакции.  

Микрорайон МАОУ «СОШ №20»: ул.  Гагарина   8, 10, 12, 14, ул. Воронина  2, 4, 6, 

6б, 7, 8, 10, 11, 14, ул. К. Маркса  2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, ул. 

Первомайская  49, 51, 53, 55, ул. Торцева  69, 71, 73, 75, 77, 79, пр. Труда 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 

13, 15. Микрорайон  по социальным и экономическим условиям благополучен.  

Школа размещается в типовом здании 1967 года постройки и выгодно расположена 

вблизи учреждений культуры: Дом Корабела, Детско-юношеский центр (далее МАОУ ДО 

«ДЮЦ»), Детский морской центр «Североморец» (далее МАОУ ДО «ДМЦ «Североморец») , 
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Центр культуры и общественных мероприятий, библиотека «Книжная гавань». Кроме того, 

школа находится в историческом центре города, где установлено большое количество 

мемориальных досок, памятных знаков, горит Вечный огонь. 

  Центры дополнительного образования, имеющие возможность предоставить 

образовательные услуги на бесплатной основе, находятся в шаговой доступности (МАОУ 

ДО «ДЮЦ», МАОУ ДО «ЦЮНТТ», МАОУ ДО «ДМЦ «Североморец»). 

 Коллектив МАОУ «СОШ № 20» активно сотрудничает: 

- с родительской общественностью; 

- учреждениями дополнительного образования МАОУ ДО «ДЮЦ», МАОУ ДО «ДМЦ 

«Североморец», МАОУ ДО «ЦЮНТТ»; 

- учреждениями культуры: городской библиотекой им. А.С. Пушкина, городской 

библиотекой «Книжная гавань», городским краеведческим музеем, драмтеатром, 

кинотеатрами, Домом Корабела, МАУ «Центр культурных и общественных мероприятий»; 

- учреждениями системы профилактики: МАОУ ЦППМСП, ТКДН и ЗП, ОПДН, УСОРП, 

Управлением социального развития опеки и попечительства, ГСУ СРЦ «Солнышко»; 

- проектно-конструкторское бюро ОАО «ПО «Севмаш»;  

- ГКУ Архангельской области «ЦЗН г. Северодвинска»; 

- общественными организациями: обществом «Красный Крест», благотворительной 

организацией «Забота». 

Основные направления инновационной деятельности школы: 

- ресурсный центр АО ИОО «Основы робототехники в образовании» (приказ ГАОУ «АО 

ИОО» от 10.09.2014 № 624/01-03 «О присвоении статуса Ресурсный центр», договор от 

09.09.2014); 

- пилотная площадка по реализации проекта «Инженеры будущего» на муниципальном 

уровне по двум направлениям: «3D-моделирование» и «Робототехника», участники – 4 

педагога;  

- пилотная площадка по реализации направления «Финансовая грамотность» (договор о 

сотрудничестве с АО ИОО от 11.04.2017 и Приложение к договору), участники – 3 педагога; 

- инновационная площадка «Организация дистанционного обучения» (свидетельство ГАОУ 

АОИОО» № И-15022 от 30.09.2015; распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 18.04.2017 № 663 «Об утверждении перечня региональных 

инновационных площадок на 2017 год), участники – 6 педагогов. 

      Школа является базовой образовательной площадкой АО ИОО по биологии, а также 

осуществляет экспериментальную деятельность по таким образовательным проектам как: 

международный проект экономического образования «Афлатун» (для младших школьников), 

российский проект «Успешное чтение» и проект по математике «Геогебра» (для 

обучающихся основной школы). 

      Учителя активно участвуют в различных конкурсах и мероприятиях разного уровня 

по обобщению своего педагогического опыта. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

« СОШ №20» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного среднего образования (ФГОС СОО) к структуре 

основной образовательной программы (ООП) и определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на уровне основного среднего образования, направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков; формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное     и     интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики Российской 
Федерации в области образования, изложенным в Законе “Об образовании в Российской 
Федерации”: 
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гуманистический характер образования; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Образовательная программа основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
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формирование идентичности и устойчивого образа "Я". Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» соответствующих уровней, относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», «География», 

«Астрономия», «Математика», «Информатика», «Экономика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
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опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся 

 

 

 1.2.2.1. 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; 
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- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 

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

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
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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 экологонаправленной 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; 
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- 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. 

 

1.2.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- 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. 

 

1.2.2.3. Предметные результаты 

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

традиционных двух групп результатов "Выпускник научится" и "Выпускник получит 

возможность научиться", есть 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. 

"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, 
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характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу "Выпускник получит возможность научиться", 

соответствуют предметным результатам раздела "Выпускник научится" на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела "Выпускник получит возможность научиться" не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык (базовый уровень) 

10 класс 

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; 

- 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 получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
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- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

11 класс 

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; 

- 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; 
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- 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; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Литература (базовый уровень) 

10 класс 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
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своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 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 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

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

текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 
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 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), 

жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 

 

Родная литература (русская) (базовый уровень) 

10 класс 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 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;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 



 18 

для решения учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 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 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

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

текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), 

жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
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деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 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 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

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

исходный текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 
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 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и 

драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

11 класс 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 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;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
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оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 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 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

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

исходный текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и 

драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 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; 
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 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 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;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 
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 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 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 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

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

исходный текст; 

 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

 анализировать произведения современной литературы; 

 рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и 

драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

10 класс 

В говорении 

 Обучающийся научится 
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- вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника, 

рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях. 

 Обучающийся получит возможность научиться 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, давать оценку, рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы, кратко излагать результаты проектно-исследовательской, 

деятельности. 

В аудировании 

Обучающийся научится 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа). 

Обучающийся получит возможность научиться 
- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные, прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, рекламу и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, 

выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

В чтении 

Обучающийся научится 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

В письменной речи 

Обучающийся научится 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать результаты проектной деятельности. 
 

Орфография 

Обучающийся научится 

- использовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Обучающийся получит возможность научиться 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится 

- использовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыки правильного произношения;  

- соблюдать ударения и интонацию в английских словах и фразах. 

- использовать ритмико-интонационные навыки оформления различных типов предложений; 

Обучающийся получит возможность научиться 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
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Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится 

- употреблять в речи лексические единицы, изученные ранее;  

- употреблять в речи лексические средства, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения; 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных 

стран. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- использовать в речи интернациональную лексику; 

- различать явления синонимии и антонимии;  

- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится 

- распознавать грамматические явления, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного 

в основной школе; 

- употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect, модальных глаголов и их эквивалентов; 

- различать и употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать признаки при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to; 

- употреблять определённый/неопределённый/нулевой артикль, имена существительные в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения); 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; прилагательные и наречия, в том числе 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little), количественные и 

порядковые числительные; 

- употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия;  

- употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.) 

Обучающийся получит возможность научиться 
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;  

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи. 

11 класс 

В говорении 

 Обучающийся научится 
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- вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника, 

рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях. 

 Обучающийся получит возможность научиться 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, давать оценку, рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы, кратко излагать результаты проектно-исследовательской, 

деятельности. 

В аудировании 

Обучающийся научится 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа). 

Обучающийся получит возможность научиться 
- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные, прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, рекламаи т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, 

выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

В чтении 

Обучающийся научится 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации;  

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и неявном виде;  

- выразительно читать вслух построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод);  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

аутентичном тексте. 

В письменной речи 

Обучающийся научится 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Орфография 

Обучающийся научится 
- использовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Обучающийся получит возможность научиться 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится 
- использовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыки правильного произношения;  



 27 

- соблюдать ударения и интонацию в английских словах и фразах;  

- использовать ритмико-интонационные навыки оформления различных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится 
- систематизировать лексические единицы, изученные ранее;  

- использовать в речи лексические средства, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

- использовать интернациональную лексику; 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания, реплиик-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных 

стран;. 

Обучающийся получит возможность научиться 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

- различать явления синонимии и антонимии;  

- употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится 
- употреблять грамматические явления, которые ранее были усвоены рецептивно;  

- распознавать и употреблять в речи изученные ранее коммуникативные и структурные типы 

предложений;  

- употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, в том числе условные 

предложения с разной степенью вероятности: вероятные, маловероятные и невероятные 

(Conditional I, II, III); 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish … (I wish I had my 

own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), 

эмфатические конструкции типа It’s him who …, It’s time you did sth; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect, модальные глаголы и их эквиваленты; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать при чтении глаголы в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и неличные 

формы глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций; 

 - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to; 

- употреблять определённый/неопределённый/нулевой артикль, имена существительные в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения); 

- распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; прилагательные и наречия, в 

том числе наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little), 

количественные и порядковые числительные; 
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- распознавать и употреблять предлоги во фразах, выражающие направление, время, место 

действия, разные средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречия (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться 

 - распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом  so that; условия с союзом  unless; определительными с союзами  who, which, 

that;  

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;   

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;  

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи. 

 

История (базовый уровень) 

10 класс 

Обучающийся научится: 

  знать основные даты и временные периоды всеобщей истории из раздела дидактических 

единиц; 

  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 представлять культурное наследие других стран; 

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты; 

  владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

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

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов Новейшей 

истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей XX века;  

  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

  владеть элементами проектной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 представлять культурное наследие России;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе;  

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

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории;  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

  использовать картографические источники для описания событий и процессов Новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской истории XX века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности. 

11 класс 

Обучающийся научится: 

  знать основные даты и временные периоды всеобщей истории из раздела дидактических 

единиц; 

  определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 представлять культурное наследие других стран; 

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты; 

  владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности;  

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

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

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов Новейшей 

истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей XX века;  

  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

  владеть элементами проектной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 представлять культурное наследие России;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе;  

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

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории;  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

  использовать картографические источники для описания событий и процессов Новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской истории XX века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России;  

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Экономика (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

- различать свободное и экономическое благо; 

- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

- выявлять факторы производства; 

- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

- Приводить примеры влияния государства на экономику; 

- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
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- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 

- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

- объяснять назначение международной торговли; 

- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

- приводить примеры глобализации мировой экономики; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

- Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 
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кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

- выявлять предпринимательские способности; 

- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

- анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

- Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

- применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

- использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

- приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 
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связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Экономика (углубленный уровень) 

Обучающийся научится: 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства; 

 характеризовать типы экономических систем; 

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 строить личный финансовый план; 

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

 анализировать собственное потребительское поведение; 

 определять роль кредита в современной экономике; 

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

 приводить примеры товаров Гиффена; 

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 
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 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

 владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

 использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 
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 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 

10 класс 

Обучающийся научатся: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

 критически воспринимать информацию, получаемую в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществление самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решению практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах, определении личной 

и гражданской позиции; 

 предвидеть возможных последствий определённых социальных действий; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения морали и права; 

 анализировать реализацию и защиту прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 
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 осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

11 класс 

Обучающийся научатся: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствовать собственную познавательную деятельность; 

 критически воспринимать информацию, получаемую в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решению практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах, определении 

личной и гражданской позиции; 

 предвидеть возможных последствий определённых социальных действий; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения морали и 

права; 

 анализировать реализацию и защиту прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

  

География (углубленный уровень) 

Обучающийся научится: 

-определять состав современного комплекса географических наук, его специфику и место в 

системе научных дисциплин, роль в решении современных научных и практическихзадач; 
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-объяснять  роль различных источников географической информации, уметь  работать  с 

общими   и специальными географическими картами, статистическимиданными; 

-понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в 

природе и обществе, для адаптации к окружающей социоприродной среде, оценки 

экологической ситуации. 

-демонстрировать сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальныхсистем; 

-объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, обусловленные 

развитием мировых геополитических, геодемографических и геоэкономических процессов; 

-демонстрировать  сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях    проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий; 

-характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие 

глобальной коммуникационной системы; 

-обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на рынке 

труда  и её динамику. 

-находить в различных источниках и анализировать географическуюинформацию; 

-выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географическойинформации; 

-выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологическихпроцессов; 

-проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего 

моделирования и проектирования природных, социально-экономических и геоэкологических 

явлений и процессов; 

-демонстрировать навыки картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различныхтерриторий; 

-владеть первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологическихпроцессов; 

-представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов природы в условиях устойчивогоразвития. 

-определять на карте положение в пространстве географическихобъектов; 

-извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза 

трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

-извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию на основе 

геоинформационных систем. 

-формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

-использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

-демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил исследование 

нормам природоохранительного поведения в повседневной деятельности в условиях 

устойчивого развития; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей социоприродной среды. 

Получить возможность научиться: 
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
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-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполненияпроекта); 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

-оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее обобщения с 

многообразием конкретной действительности; 

-понимать значимость и роль географических знаний для развития 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; 

-демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и 

соблюдениенормповедения в повседневной деятельности, сформированность опыта 

эмоционально-ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам; 

- использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности: 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). 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления; 

-выявлять причины и следствия простыхявлений; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логическихопераций; 

-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основеотрицания); 

-строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственныхсвязей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст ипр.); 

-выделять все уровни текстовойинформации; 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еёдостоверность; 

-применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

-приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей социоприродной среды. 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 

 

Математика (углубленный уровень) 

10 класс 

В результате изучения математики на профильном уровне обучающиеся  

должнызнать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, универсальный характер 

законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 
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- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций; 

- решать уравнения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 
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В результате изучения математики на профильном уровне обучающиеся  должны 

знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, универсальный характер 

законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

БЛОК «ГЕОМЕТРИЯ» 

Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические   факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения геометрии на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки ; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально- экономических и гуманитарных науках, на практике; 
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- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

11 класс 

В результате изучения математики на профильном уровне обучающиеся  должны 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 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; 
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 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

В результате изучения геометрии на профильном уровне обучающиеся  должны 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки ; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально- экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
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 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

задач и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

 

Информатика (базовый уровень) 

Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

Выпускник получит возможность: 
•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 

Информатика (углубленный уровень) 

Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• базовым навыкам работы с компьютером; 
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• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

Выпускник получит возможность: 
•познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 

 

Физика (углубленный уровень) 

10 класс 

Обучающийся научится: 

- описывать механическую картину мира; 

- перечислять объекты, модели, явления, физические величины, законы, научные факты, 

средства описания, рассматриваемые в классической механике; 

- формулировать прямую и обратную задачи механики, указывать границы применимости 

моделей и законов классической механики, называть примеры использования моделей и 

законов механики для описания движения реальных тел; 

- распознавать термодинамическую систему, характеризовать её состояние и процессы 

изменения состояния; 

- составлять уравнение теплового баланса в конкретной ситуации; 

- формулировать законы термодинамики. Составлять уравнения, описывающие  

термодинамическую систему, в конкретных ситуациях; 

- различать обратимые и необратимые процессы; 

- формулировать и использовать закон Ома для участка и полной цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, условия его 

применимости; 

- вычислять значения электроёмкости плоского конденсатора, заряда конденсатора, 

напряжения на обкладках конденсатора, параметров плоского конденсатора, энергии 

электрического поля заряженного конденсатора в конкретных ситуациях; 

- распознавать и описывать явления прохождения электрического тока через проводники, 

полупроводники, вакуум, электролиты, газы; 

- знать основные положения теории электронной проводимости металлов, электронно-

дырочной проводимости полупроводников;  

- объяснять механизм образования свободных зарядов в газах; 

- применять знания о строении вещества для описания явлений самостоятельного и 

несамостоятельного разрядов; 

- распознавать, приводить примеры, перечислять условия возникновения самостоятельного и 

несамостоятельного газовых разрядов, различных типов газовых разрядов. 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой 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 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности; 

- использовать знания о механических, тепловых, электрических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электрических явлениях и физических законах; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

- 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; 

- 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. 

11 класс 

- перечислять объекты, модели, явления, физические величины, законы, научные факты, 

средства описания, рассматриваемые в классической электродинамике; 

- указывать границы применимости моделей и законов классической электродинамики, 

называть примеры использования моделей и законов электродинамики для описания 

движения объектов; 

- формулировать законы электродинамики; 

- формулировать и использовать закон электромагнитной индукции; 

- формулировать законы отражения и преломления света, законы фотоэффекта и условия их 

применимости; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

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

с избыточной информацией; 
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- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности; 

- использовать знания о электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях и физических законах; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

Астрономия (базовый уровень) 

10 класс 

Обучающийся научится: 

- использовать философские и методологические основания научной деятельности и 

научных методов, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
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- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

- 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;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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;  

 

Биология (углубленный уровень) 

10 класс 

Обучающийся  научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, 

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
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– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований  в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 – прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

— моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 
— выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

— использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

11 класс 

Обучающийся  научится: 

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

— оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук;  

— обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

— проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 



 51 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

— выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма;  

— решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

— делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

— сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

— выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

— определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

— сравнивать разные способы размножения организмов; 

— характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

— решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

— характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 

теории эволюции; 

— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

— аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

— оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

— организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
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необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; 

— выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем; 

— анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

— моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

— выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

— использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

Химия (углубленный уровень) 

10 класс 

Обучающийся научится: 
Раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 
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определять характер среды в результате гидролиза органических веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению органических веществ, 

относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений 

и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

11 класс 

Обучающийся научится:  
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  
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– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения химической 

активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки;  

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических веществ изученных классов с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведен я реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов;  

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и веществ и приводить 

примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности;  

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах;  

– обосновывать практическое использование неорганических веществ и их реакций в 

промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

– проводить расчёты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчёты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчёты массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчёты массовой 

или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчёты 

теплового эффекта реакции; расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях; 

расчёты массы (объёма,  количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества;  

– использовать методы научного познания: анализ, синтез моделирование химических 

процессов и явлений — при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
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с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений 

и формирования собственной позиции;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективные направления развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений для объяснения результатов спектрального анализа веществ;  

 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

10 класс 

10 класс (девушки)  

Предметные результаты базового уровня изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Обучающийся 10 класса 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). 

Обучающийся 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

- Самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
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- Выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- 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. 

10 класс (юноши) 

Предметные результаты базового уровня изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Обучающийся 10 класса 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). 

Обучающийся 10 класса 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; 

- 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. 

11 класс 

11 класс (девушки)  

Предметные результаты базового уровня изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

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; 
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- 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; 

- 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. 

11 класс (юноши) 

Предметные результаты базового уровня изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

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; 
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- 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; 

- Выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

- Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- Составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

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; 
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- 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; 
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- 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 
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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 
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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) 
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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. 

 

 

Курсы, части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений  

 

Основы права 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о государстве и праве для формирования представлений о мировом 

сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

 осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  
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 на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

  выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или иной типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать законы; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями правовых норм; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 использовать для решения задач познавательного характера источники права; 

 работать в группах, распределять обязанности, выступать от имени группы, отстаивать 

точку зрения группы и свою собственную; 

 искать информацию по заданному юридическому вопросу; 

 выделять противоречия, лежащие в юридической области; 

 самостоятельно работать с юридическими документами; 

 выявлять причины возникновения проблемы, оценивать способы решения проблемы; 

 объяснять роль права в жизни общества и уметь применять эти знания в различных 

жизненных ситуациях; 

 давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям 

жизни. 

11 класс 

Обучающийся научатся: 
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 использовать знания о государстве и праве для формирования представлений о 

мировом сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

 осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

  выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать законы; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями правовых норм; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 использовать для решения задач познавательного характера источники права; 

 работать в группах, распределять обязанности, выступать от имени группы, 

отстаивать точку зрения группы и свою собственную.  

 искать информации по заданному юридическому вопросу 
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 выделять противоречия, лежащие в юридической области 

 самостоятельно работать с юридическими документами 

 выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы 

 объяснения роли права в жизни общества и уметь применять эти знания в различных 

жизненных ситуациях 

 давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, явлениям 

жизни. 

 

Человек и общество 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

термины; 

 называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их; 

 сравнивать изученные социальные явления и объекты; 

 приводить собственные примеры; 

 давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и 

объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и  

повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию;  

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями;  

 сопоставлять различные научные подходы;  

 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно совершать поиск социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 давать оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 решать практические проблемы, возникающие в социальной деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определять личную гражданскую 

позицию; 

 предвидеть возможные последствия определенных социальных действий; 

 ориентироваться в социальных и гуманитарных науках для их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

давать оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

11 класс 

Обучающийся научится: 

 знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

термины; 

 называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их; 

 сравнивать изученные социальные явления и объекты; 

 приводить собственные примеры; 

 давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и 

объектов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и  

повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 



 68 

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию;  

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями;  

 сопоставлять различные научные подходы;  

 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно совершать поиск социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 давать оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 решать практические проблемы, возникающие в социальной деятельности; 

 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определять личную 

гражданскую позицию; 

 предвидеть возможные последствия определенных социальных действий; 

 ориентироваться в социальных и гуманитарных науках для их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

давать оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 

 

 

Русская словесность 

10 класс 

Обучающийся научится:  

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

•  использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

•  осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

•  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе; 

•  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•  использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 
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• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказываниях собеседников. 

11 класс 

     Обучающийся научится:  

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

•  использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

•  осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

•  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе; 

•  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•  использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 
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• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

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

официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказываниях собеседников. 

Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных 

содержанием  курса  изучения русского языка в 5-11 классах, акцентируя внимание прежде 

всего на развитии умений и навыков выполнения  заданий повышенной и высокой 

трудности.   

Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими 

знаниями и умениями: 

     - умение оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

     - умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

     - умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

     - умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 

скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста); 

     - умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

     - умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

     - умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

     - умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 

письменной экзаменационной работе. 
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Спецкурс по информатике 

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 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 
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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. 

 

Спецкурс по экологии 

Выпускник научится: 

- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми и сообществами; анализировать влияние социально-

экономических процессов на состояние природной среды; 

- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; использовать 

местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для 

реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

- окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; понимать взаимосвязь экологического 

и экономического ущерба и 

- оценивать последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

- анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического 

правонарушения; 

- оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их сокращения 

и утилизации в конкретных ситуациях; 

- извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

- выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 

экологических проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

- прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 
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- моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и бытовых 

объектов; 

- разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Алгоритм сочинения. Сочинение разных жанров 

11 класс 

Обучающийся 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 

•          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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 у обучающихся должны сформироваться навыки творческого письма; 

 навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так и по 

заданной теме; 
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 развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое 

высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом 

стиля и типа речи; 

 знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения, уметь 

применять такие коммуникативные умения: интерпретировать содержание исходного текста 

или формулировку темы; 

  уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме; 

 выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм; 

  уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать  и владеть коммуникативной 

компетенцией, предполагающей овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, компетенции, необходимой для использовании языка в 

жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения; 

 у обучающихся будут сформированы навыки творческого письма, навыки конструирования 

текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так и по заданной теме; 

 ученик научится понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое 

высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом 

стиля и типа речи; 

  будет знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения- рассуждения, 

уметь применять следующие коммуникативные умения: интерпретировать содержание 

исходного текста или формулировку темы; 

  будет уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме; 

 будет свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм; 

 уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их 

 научится владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, 

необходимой для использования языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях 

общения. 

Сложные вопросы физики 

11 класс 

Обучающийся научится: 

- описывать явления: интерференции, дифракции; 

- понимать физические понятия: поток излучения, относительная спектральная  

световая эффективность, сила света, точечный источник, освещенность, яркость; плоское 

зеркало, сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая сила 

сферического зеркала, увеличение зеркала, главная оптическая ось, побочная оптическая ось, 

показатель преломления, предельный угол полного отражения, световод, тонкая линза, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

- объяснять принцип действия лазеров; закон радиоактивного распада, правило смещения; 

гипотеза Паули, сущность распада элементарных частиц, единая теория слабых и 

электромагнитных взаимодействий;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и зако- 

нов; 
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- 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; 

- 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. 

 

 

Сложные вопросы информатики 

11 класс 

Выпускник 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; 
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- 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 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. 

 

 

Сложные вопросы химии 

11 класс 

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
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различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ - металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 

активности веществ; 

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
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строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Сложные вопросы биологии 

11 класс 

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 
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- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ №20» г. 

Северодвинска разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Стандарт) и ориентирована на 

выявление и оценку образовательных достижений, учащихся на ступени основного 

среднего образования.   

В соответствии со Стандартом система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. ФГОС СОО предполагает 

вовлечение в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.   

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «СОШ № 

20» 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 
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внутренней оценки МАОУ «СОШ № 20», включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 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 МАОУ «СОЩ № 20» и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя. 

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 МАОУ «СОШ № 20» 

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 МАОУ «СОШ № 20» приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МАОУ «СОШ № 20» реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки "Выпускник научится" и "Выпускник получит 

возможность научиться". 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
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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. 

В соответствии со Стандартом основным объектом оценки, её содержанием и 

критериями оценивания выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. Основным 

объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждого предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МАОУ «СОШ №20» основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Процедуры оценивания. Для получения более объективной и полной картины об 

освоении образовательных программ разработана система контроля, распределенная по 

годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает стартовую 

диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с 

определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем в 

обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций 

изменений в образовании предусмотрено проведение мониторинговых исследований 

по специальным направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), 

об определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в 

обучении. 

 

Виды 

оценивания 

Сроки Методы Формы контроля 

Стартовая 

диагностика 

В начале 

учебного года 

Анализ проведенных 

тестов 

Мониторинг общей готовности 

пятиклассников  к 

дальнейшему обучению.                                        

Текущее 

оценивание 

В процессе 

обучения 

Субъективные методы 

(наблюдения, 

самооценка и 

самоанализ) и методы, 

основанные на анализе 

письменных ответов и 

работ обучающихся 

Устный опрос, письменная 

самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное 

списывание, тестовые задания, 

графическая работа, доклад, 

изложение, сочинение, 

творческая работа. 

Итоговое 

оценивание 

В конце четверти.  

В конце года.  

В конце обучения 

в основной 

школе. 

Накопительная оценка.  

Анализ динамики 

текущей успеваемости 

и психолого-

педагогических 

исследований. 

Итоговая контрольная работа, 

тесты, контроль навыка 

чтения, контроль 

вычислительных навыков, 

комплексные контрольные 

работы по предметам, 

контрольные работы на 

метапредметной основе, 

портфолио.  
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика проводится учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Состав инструментария для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

  -работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

           -индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения  работ;  
  -статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и /или 

дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

Формы представления результатов:  
• оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);  

• устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• таблицы образовательных результатов по предметам; 
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• портфель достижений; 

• табели результатов промежуточной аттестации урочной и внеурочной деятельности;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

• характеристика обучающегося, завершающего получение основного общего образования. 

 

Условия и границы применения системы оценки 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в МАОУ «СОШ «20» при 

выделении базового уровня достижений как точки отсчёта. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

                                   Низкий             Базовый            Повышенный      Высокий 

 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Характеристика 

Низкий 

уровень 

Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся 

не освоено половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях.  

отметка 

«2» 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется 

специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может 

стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 

Дальнейшее обучение затруднено. 

Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов 

в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

действия и усвоенные 

знания, входящие в 

опорную систему знаний 

предмета в основной 

образовательной 

 Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне   образования. 

Необходимо всем обучающимся. 
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программе.  Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного уровня. 

Повышенны

й уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось: 

-либо действие в новой, 

непривычной ситуации; 

-либо использование 

новых, усваиваемых в 

данный момент знаний. 

 

отметка 

«4» 

«зачёт» 

Дальнейшее обучение детей 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной 

подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

по предмету. Повышенный и 

высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, в том 

числе из раздела «Обучающийся 

получит возможность научиться», 

по уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной 

области 

Высокий 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными 

действиями. Широкий 

кругозоре, широта (или 

избирательности) 

интересов. 

Решение не изучавшейся в 

классе задачи, для которой 

потребовались либо 

самостоятельно добытые, 

не изучавшиеся знания, 

либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения и действия, 

требуемые на следующих 

ступенях образования. 

отметка 

«5» 

«зачёт» 

 

Основные функции системы оценки:   

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;   

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении образовательным учреждением, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования в рамках 

сферы своей ответственности. 

Принципы оценивания:   

1. Комплексность. Оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения обучающихся. Данные параметры вырабатываются совместно с 

обучающимися. Оценка отражает не только содержательную, но и процессуальную 

сторону учебной деятельности.   
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2. Содержательность и позитивность. Оценка не фиксирует количество ошибок в 

работе, а характеризует ее достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 

ученика. За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Оценивать 

можно только то, чему учат. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации 

ученика. Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в 

«кнут».   

3. Определенность и критериальность. Оценка характеризует конкретные качества 

работы обучающегося, которые обозначены и согласованы с ним перед её выполнением. 

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.   

4. Открытость. Оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки. Ученик 

на основе критериев оценивания может контролировать действия учителя по оцениванию 

результатов обучения и самостоятельно прогнозировать свою итоговую оценку. Критерии 

оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. 

Они могут вырабатываться ими совместно. Оцениваться с помощью отметки могут только 

результаты деятельности ученика, но не его личные качества.   

5. Объективность. Оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно 

вследствие её открытости и определенности.   

6. Диагностичность. Оценка несет информацию о достижениях обучающихся и 

проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую 

образовательную деятельность.   

7. Технологичность. Оценка предполагает соблюдение определенной 

последовательности действий учителем и обучающимися, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её 

результатов. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке.  

 8. Систематичность. Оценивание является постоянным процессом, естественным 

образом, интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.   

9. Психологическая безопасность. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других учеников класса. Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом.  

Задачи: 

1. Ориентировать на достижение результата: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся (личностный 

результат); 

- реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: метапредметного результата 
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(формирование универсальных учебных действий), предметного результата (освоение 

содержания учебных предметов). 

2. Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП СОО, 

позволяющей вести оценку личностных, метапредметных, предметных 

результатов ООО. 

3.   Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

ее результатов. 

4. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. Учитываются первоначальные знания обучающегося 

(стартовая диагностика), его успех в процессе обучения (текущее оценивание) и итоговая 

оценка. 

Оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся представлена в 

портфолио. В него включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио 

в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения 

в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

При оценивании предусматривается использование  разнообразных методов и 

форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга:  

Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах).    

Субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных или устных работ, проектов, практических работ или 

тестов и т.д.) процедуры и оценки.   

Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами;  целью 

получения информации (наблюдения, испытания и др.).   

Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения.   

Самоанализ и самооценка обучающихся.   

Словесная характеристика (оценка) и знак фиксации результатов (отметка) в 

пятибалльной системе. 

Оценка результатов деятельности школы. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки выпускников, которая показывает уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований федерального уровня; 
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• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы 

данного образовательного учреждения. 

Государственная итоговая аттестация 

Организация.  
В соответствии со статьей 59 закона "Об образовании в Российской Федерации" 

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

которое оценивается по единым критериям в системе "зачет/незачет". 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

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

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока "Выпускник научится" для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

 

Промежуточная аттестация  

Организация. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в рамках урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии со сроками, определенными календарным 

учебным графиком. В журналы вносится соответствующая запись.  
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По учебным предметам, программа которых рассчитана на неполный учебный год, 

промежуточная аттестация проводится в конце обучения.  

Точные сроки промежуточной аттестации определяются календарным графиком. 

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 период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным 

документом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением социально-экономических 

дисциплин» (приказ от 01.06.2018 № 287).  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося, а также отпуск по беременности и родам.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный проект может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектная деятельность 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Проектная работа 

оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
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Результаты выполненного проекта описывается на основе интегрального 

(уровневого) подхода и 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 пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только 

с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

При оценивании группового проекта за письменную часть выставляется общая оценка, 

при этом устная часть (защита) оценивается индивидуально. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№20» содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: 

целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе среднего общего образования предусматриваются учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся и внеурочная деятельность. 

 

1.3.2. 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 образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, 

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 



 90 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  основного 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 

требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 
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представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

Личностные результаты выпускников при получении среднего общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, педагог-

психолог, социальный педагог, обучающиеся.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется:   

-в  ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований;   

-в ходе внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований.   

К осуществлению внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

должны привлекаться специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы.   

Внутренние неперсонифицированные мониторинговые исследования (оценка 

личностного прогресса ученика) проводятся психологом и/или классным руководителем.   

Внутренняя диагностика личностных результатов предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей.   

Анонимность данной диагностики проявляется в том, что работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, 

должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети 

группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети) проводит 

психолог  по запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных 

представителей), на основании решения ПМПК. 

В данных случаях используемые средства: 

-систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или иной 

группы; 

-возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

-психологический, педагогический  и медицинский мониторинги. 

Результаты фиксируются в процентах по классу (параллели) в целом на основании не 

подписанных учениками диагностических работ. 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

образования представлены требования к личностным результатам обучения обучающихся. 

Проанализировав описательные характеристики ФГОС, можно выделить необходимый 

и достаточный перечень задач школы в воспитательной работе. 
 
 

Федеральные государственные стандарты среднего 

образования (ФГОС) 
Задачи школы 
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1.  Воспитание российской идентичности; усвоение 

гуманистических демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 
 

Формирование 

мировоззрения: 

ценностное отношение 

к миру 

 

4. Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования 

 

Формирование 

мировоззрения: 

самосознания 

5. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 

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 

 

 

Формирование 

мировоззрения: 

нравственность 

 

  7.  Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

  8. Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной и общественно-полезной деятельности 

 

 

Практическая 

деятельность: 

коммуникативная 

компетентность 

 
 
 

Инструментарий оценивания личностных результатов (духовно-нравственное 

развитие и воспитание) 
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10 класс 

Мониторинг уровня развития личностных УУД 
 

 Название методики Цель: Оцениваемые 

УУД 

Литература Форма Сроки 

1 «Лесенка». 

Автор: Якобсон С.Г., 

 Щур В.Г. 

Выявление уровня 

самооценки. 

1.Самооценка Марцинковская Т.Д.  

«Диагностика психического 

развития детей», Москва, 

1997г. 

Фронтально, 

индивидуально 

Ноябрь. 

Апрель 

(дезадаптированные) 

2 Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при переходе 

из начальных классов в 

средние 

Модификация методики 

М.Р.Гинзбург 

Выявление 

структуры мотивов 

учения детей 

1.Учебная 

мотивация 

Калинина Н. В., Лукьянова М. 

И. 

"Психолого-педагогические 

показатели результативности 

образовательного процесса" 

(методическое пособие), 

Ульяновск: ИПК ПРО, 2002. . 

Фронтально, 

индивидуально 

Ноябрь. 

Апрель 

(дезадаптированные) 

 

Мониторинг уровня развития коммуникативных УУД 
 

 Название методики Цель: Оцениваемые 

УУД 

Литература Форма Сроки 

1 «ЦТО». 

Автор: Лутошкина. А.И. 

Выявление 

эмоционального 

отношения к 

значимым лицам и 

сферам 

жизнедеятельности. 

1.Средовая 

адаптация 

Платонов Ю.П. Основы 

этнической психологии. 

Учебное пособие. – СПб.: 

Речь, 2003, с. 403–405.  
 

Фронтально, 

индивидуально 

Ноябрь. 

Апрель 

 

2 «Мой класс». Выявление 

эмоционального 

благополучия в 

классном 

коллективе. 

1. Социальная 

позиция 

 Фронтально, 

индивидуально 

Ноябрь. 

Апрель 
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11 класс 

Мониторинг уровня развития личностных УУД 
 

 Название методики Цель: Оцениваемые УУД Литература Форма Сроки 

1 «Лесенка». 

Автор: Якобсон С.Г., 

 Щур В.Г. 

Выявление 

уровня 

самооценки. 

1.Самооценка Марцинковская Т.Д.  

«Диагностика психического 

развития детей», Москва, 

1997г. 

Фронтально, 

индивидуально 

Ноябрь. 

Апрель 

 

2 Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при переходе 

из начальных классов в 

средние 

Модификация методики 

М.Р.Гинзбург 

Выявление 

структуры 

мотивов учения 

детей 

1.Учебная мотивация Калинина Н. В., Лукьянова 

М. И. 

"Психолого-педагогические 

показатели 

результативности 

образовательного процесса" 

(методическое пособие), 

Ульяновск: ИПК ПРО, 2002.  

Фронтально, 

индивидуально 

Ноябрь. 

Апрель 

 

 

 Мониторинг уровня развития коммуникативных УУД 
 

 Название методики Цель: Оцениваемые УУД Литература Форма Сроки 

1 «ЦТО». 

Автор: Лутошкина. А.И. 

Выявление 

эмоционального 

отношения к 

значимым лицам и 

сферам 

жизнедеятельности. 

1.Средовая адаптация Платонов Ю.П. Основы 

этнической психологии. 

Учебное пособие. – СПб.: 

Речь, 2003, с. 403–405.  
 

Фронтально, 

индивидуально 

Ноябрь. 

Апрель 

 

2 Проективная методика 

«СОМО» 

(Модификация методики 

Рене Жиля) 

оценка 

межличностных 

отношений. 

 

1. Социальная 

позиция 

 Фронтально, 

индивидуально 

Ноябрь. 

Апрель 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. 

Средства контроля метапредметных результатов 
1) специальные диагностические работы: 

• задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

• комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД; 

2) педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов; 

3) экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика в 

ходе выполнения работ (учитель, педагог-предметник, классный руководитель); 

4) самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений», вопросы для самоанализа; 

5) работы учащихся; 

6) статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях;  

7) результаты анкетирования, тестирования. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 
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самоорганизации. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой комплексной диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов по предметам; 

-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- итоговый индивидуальный проект.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта в 10 классе. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой 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). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 

для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта (при необходимости); 

• критерии оценки проектной деятельности.  

 

Требования к организации проектной деятельности: 
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена на методическом объединении 

учителей предметников; 

план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта; 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Типы работ и формы их представления, состав материалов, которые должны 

быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых 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; 
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г) отчётные 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) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

 

Требования к защите проекта 
Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется 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 краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
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ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описывается на основе интегрального 

(уровневого) подхода и 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 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

  

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий 

 

Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 

 Базовый 

 

Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного – 1 б 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы -2 б 

 

Знание предмета 

 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки – 1б 

 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют * 2 б 
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Регулятивные действия 

 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

– 1 б 

 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно -2 б 

 
Коммуникация 

 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы - 1 б 

 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы – 2 б 

 

 
 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном 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, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

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: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Согласно аналитическому подходу, которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и 

практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не 

превышает 2 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу 

за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 5-6 первичных баллов (отметка «хорошо») или 7-8 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования — аттестат об основном соеднем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

 

1.3.4. Оценка планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

ООО 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  
В соответствии с ФГОС предметные результаты содержат в себе: 

• систему предметных знаний (систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов); 
• систему предметных действий (систему формируемых действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания).  
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются: 
• опорные знания  
• дополнительные знания, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  
 В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Процедура оценивания включает в себя стартовую диагностику, текущий контроль и 

итоговую работу. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: 

базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»), 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
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Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, имеются значительные пробелы в знаниях и дальнейшее обучение 

затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний 

по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная группа 

учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или 

отметкой «2»). 

 

Показатели 

 

Оценка 

 

Отметка 

 

Выводы 

 90% - 100% 

выполнения 

заданий 

 

высокий уровень достижения 

планируемых результатов, 

«отлично» 

 

5 

 

Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

 70% - 89% 

выполнения 

заданий 

 

повышенный уровень 
достижения             планируемых 

результатов, «хорошо» 

 

4 

 

Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

 50% - 69% 

выполнения 

заданий 

 

базовый уровень достижения 

планируемых результатов, 

«нормально/удовлетворительно» 

 

3 

 

Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных зада 

 менее 50% 

выполнения 

заданий      базового 

уровня 

 

пониженный уровень 
достижения             планируемых 

результатов, 

«неудовлетворительно» 

 

2 

 

Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными 

действиями 

  
 

Система оценки достижения предметных результатов включает аттестацию 

учащихся в рамках урочной системы в ходе тематического контроля по итогам 

четверти, промежуточную аттестацию по итогам года, итоговую аттестацию за год. 

Описание организации промежуточной аттестации по итогам учебного года и 

критерии выставления итоговой годовой отметки приведены в «Положении о порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением социально-экономических дисциплин» (приказ от 01.06.2018 № 

287) 

Администрация, педагогический коллектив школы и родители учащихся 

определяют достижение или недостижение заявленных целей и задач 

образовательного процесса путём системы показателей, которая позволяет судить о 

том, насколько эффективно реализуется образовательная программа. 
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Содержание, критерии оценки, процедуры оценивания предметных результатов 

 

Предметные области «Русский язык»,  «Литература» 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родная литература» (русская)» 
Критерии оценивания письменных работ 

1. Порядок проверки   

В письменных классных и домашних работах учитель отмечает и исправляет 

допущенные ошибки, руководствуясь следующим:  

- у обучающихся 10-11 классов учитель только подчёркивает и отмечает на полях 

допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик; у «слабых» учеников зачёркивает 

неверно написанную букву или пунктуационный знак, вместо зачёркнутого надписывает 

нужную букву или пунктуационный знак;  

- на  полях  учитель  обозначает  ошибку  условным  знаком   

(I — орфографическая ошибка, V —пунктуационная);  

-при проверке изложений и сочинений в 10-11 классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(речевые ошибки подчёркиваются волнистой линией) и грамматические;   

- на полях тетради учитель обозначает недочёты в содержании – знаком С 

(фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком Л), речевые – знаком Р, 

грамматические – знаком Г.  

- подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой (красными чернилами, красным карандашом);  

Проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам и только после этого выставляет оценку.  

В диктантах указывается количество орфографических и пунктуационных ошибок.   

2. Нормы оценки письменных работ  

2.1. Критерии оценивания знаний учащихся с помощью тестов 

Отметка  Объём правильных ответов (в %)  

«5»  90%–100%  

«4»  80%   

«3»  50%–70%  

«2»  менее 30%–50%  

 

2.2.Критерии и нормативы оценки диктанта 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса.  

Нормы оценки диктанта  

 

Отметка  Количество ошибок (орфографических и пунктуационных)  

«5»  0/0, 1(негрубая ошибка)/0,0/1 (негрубая ошибка),   

«4»  2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3(если ошибки однотипные)/1   

«3»  4/4, 3/5, 0/7.  

В 5 классе допускается – 5/4; 6/6 (если имеются ошибки  

однотипные и негрубые).  

«2»  7/7, 6/8, 5/9, 8/6  

При большем количестве ошибок диктант оценивается «1».  
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При оценивании диктанта исправляются, но не учитываются следующие 

орфографические и пунктуационные ошибки:  

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на ранее не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля).  

Критерии оценки орфографической грамотности 
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма.  

Различают следующие орфографические ошибки:  

1) на изученные правила;  

2) на неизученные правила;  

3) на правила, не изучаемые в школе.  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну.   

К негрубым относятся ошибки:  

1) в словах-исключениях из правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами;  

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 

иное не…, не что иное, как и др.);  

5) в собственных именах нерусского происхождения;  

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода–воды, рот–ротик, грустный–грустить, резкий–резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно.  

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 и более исправлений.   

Критерии пунктуационной грамотности 



 104 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков 

в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые.  

К негрубым относятся:  

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире 

вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.);  

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку 

запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого 

правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют 

общий второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка учеником 

запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила;  

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск 

одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, – самое грибное место 

в округе или неправильная последовательность их расположения.  

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных 

ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение 

всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе 

предложений и его частей. В остальном учѐт пунктуационных ошибок проводится по тем 

же направлениям, что и учѐт орфографических.  

2.3 Критерии оценивания грамматического задания в диктанте с грамматическим 

заданием 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценивании выполнения дополнительных заданий целесообразно 

руководствоваться следующим:  

Отметка Объём верно выполненных заданий 

«5» все задания 

«4» не менее 3/4 заданий 

«3» не менее половины заданий 

«2» менее половины заданий 

 Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

2.3 Критерии оценивания словарного диктанта 

Отметка  Количество ошибок  

«5»  отсутствуют 

«4»  1–2 

«3»  3–4 

«2»  до 7 

 2.4.Критерии и нормы оценивания изложений и сочинений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 5–9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

 Примерный объём текста изложений и сочинений  

 

Класс Объём текста 
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подробное изложение  классное сочинение  

5  100–150 слов  0,5–1,0 страницы  

6  150–200 слов  1,0–1,5 страницы  

7  200–250 слов  1,5–2,0 страницы   

8  250–350 слов  2,0–3,0 страницы  

9  350–450 слов  3,0–4,0 страницы  

 Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  

Критерии оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; -  последовательность и логичность 

изложения;  

- правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов.  

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочётов в 

содержании.  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, еѐ правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются 

с точки зрения следующих критериев:  

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи;  

- правильность и уместность употребления языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объём активного словаря, развитый 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания.  

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами 

языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно 

в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от 

умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать 

возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 

оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).  

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придаёт 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи 
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произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания.  

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность.  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность).  

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок.  

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового 

оформления сочинений и изложений.  

Основные критерии оценки за изложение и сочинение  

Отметка  Содержание и речь  Грамотность  

«5»  1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается 

последовательно.  

3. Работа отличается богатством 

 словаря, разнообразием  

используемых синтаксических  

конструкций, точностью 

 словоупотребления.  

4. Достигнуты стилевое единство 

и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочёт в 

содержании 1–2 речевых недочёта.  

Допускаются: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная,  или 1 

грамматическая ошибки  

 

«4»  1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

2.Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности.  

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности  в 

изложении мыслей.  

4.Лексический и грамматический 

 строй речи достаточно  

5.Стиль работы отличается единством 

и достаточной  выразительностью.  

В целом в работе допускается не 

более 2 недочётов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочётов.  

Допускаются:   

2 орфографические и  2 

пунктуационные ошибки,  или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  или 

4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки.  
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«3»  1.В  работе допущены 

существенные отклонения.  

2.Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические неточности.  

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5.Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов.  

Допускаются:  

4орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических  (в 6 кл.- 4 

орфографических и 4 

пунктуационных 

пунктуационные 

 ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

  

«2»  Работа не соответствует теме.  

Допущено много фактических  

неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не  соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями с выраженной связью 

между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 

недочетов и  до 7 речевых недочётов.  

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или  

6 орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 

6пунктуационных, а также 7 

грамматических ошибок.  

 

 

Примечания  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинения на один балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 

ошибках или при соотношениях: 2–3–2, 2–2–3; «3» ставится при соотношениях: 6–4–4, 4–6–

4, 4–4–6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во 

внимание.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

Классификация ошибок  

Условные графические обозначения  
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С – ошибки в содержании (Л – логические; Ф – фактические).  

Р –речевые ошибки.  

I– орфографические ошибки.  

V – пунктуационные ошибки.  

Г – грамматические ошибки.  

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающих работ учитываются:  

- степень самостоятельности учащегося;  

- этап обучения;  

- объём работы;  

- чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок.  

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего вида.  

Контроль по русскому языку и литературе  

Контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого программного 

материала. Для проведения текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок 

или только часть его.  

Любой вид контроля комментируется, анализируется, после чего с обучающимися 

проводится письменная работа над типичными и индивидуальными ошибками.  

Количества контрольных работ:  

Русский язык  

Виды письменных 

работ 

Количество письменных работ по классам   

5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  10 кл.  11 кл.  

 Количество часов в  

неделю  

6 ч/н  6 ч/н  4 ч/н  3 ч/н  4 ч/н  1 ч/н  1 ч/н  

Диктант  5  5  4  2  2  2  2  

Словарный диктант  4  4  4  4  4  1  1  

Контрольная работа  3  3  3  3  4  4  4  

Изложение  2  2  2  3  3  3  3  

Сочинение  2  2  2  3  3  3  3  

Литература  

Виды письменных  

работ  

Количество письменных работ по классам  

5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  10 кл.  11 кл.  

Количество часов в 

неделю  

2 ч/н  2 ч/н  2 ч/н  2 ч/н  3 ч/н  3 ч/н  3 ч/н  

Классное сочинение  2  2  2  2  2  4  2  

Домашнее сочинение  2  2  2  2  3  4  4  

Контрольная работа  1  1  1  1  1  2  2  
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Предметная область «Иностранные языки» 

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

         Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

  Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

 Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

  Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

   Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу). 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
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 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

      При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 
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Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

  Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная 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 отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная 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. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Выполнение контрольных  тестовых заданий 

выполнено менее 50% работы – «2»; 65%  – «3»; 80% - «4»; 95-100% - «5» 

Самостоятельные письменные  работы 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2»  ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»;  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания проектных, творческих работ 

Творческая, проектная  работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая, проектная  работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня.  

С помощью творческой, проектной  работы проверяется:  

 умение раскрывать тему;  

 умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы);  

 соблюдение языковых норм и правил правописания;  

 качество оформления работы, использование иллюстративного материала;  

 широта охвата источников и дополнительной литературы. 

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия тема; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:   

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;   

 стилевое единство и выразительность речи;   

 число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложено последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 
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единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено 

до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке проектной, творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, 

речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.   

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Учебные предметы «Математика», «Информатика» 

Оценка устных ответов обучающихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

∙        изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, 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 использованных 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 он удовлетворен в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 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 «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 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 математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 
Отметка «5» ставится в следующих случаях: 
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 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Тесты 
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового 

уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании 

результатов тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание 

уровня А оценивается в 1 балл, уровня Б – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется 

гибкая система оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4» 

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3» 

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

Математические диктанты 
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед 

началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов: 

10-9 вопросов – оценка «5» 

8-7 вопросов – оценка «4» 

6-5 вопросов – оценка «3» 

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Контрольные и самостоятельные работы 
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 

письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к обучающимся 

со стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость результатов обучения 

в разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к 

оценке каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на качество 

выполнения работы в целом, а затем уже на количество ошибок и на их характер. 

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а 

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными программой. Наряду с контрольными работами по определенным 

разделам темы следует проводить итоговые контрольные работы по всей изученной теме. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; б) 

только из задач; в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и навыков 

учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть 

или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров. 
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Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, 

а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается 

как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочеты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки 

и недочеты. Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с 

вопросами, включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу» Образовательных стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил 

вопросы изученных новых тем, отнесенные Стандартами основного общего образования к 

числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного 

сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число 

 т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном 

неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных ранее 

изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае 

из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений 

т.д. 

Недочетами считаются нерациональные записи при 

вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, 

небрежное выполнение чертежей 

 схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К 

недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным 

вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; 

обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел ошибки, 

допущенные при переписывании и т.п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 
Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной 

работы, т. е.: а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования 

выполнены правильно, без ошибок; в) все записи хода решения расположены 

последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2-3 

недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 1 грубая и 

не более 1 негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; в) при 

отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; г) при наличии двух 

негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и 

более недочетов; е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы. 
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Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 

менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 
Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 

верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой 

с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в 

задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 

сделана проверка решения. 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения 

задачи допущена 1 негрубая ошибка или 2-3 недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 

1 грубая ошибка и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; в) 3-4 

негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 

недочетов; д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечание. 1.Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 2. положительная оценка «3» может быть выставлена 

ученику, выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более 

половины объема всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть 

общей для всей работы целиком; б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в 

целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную часть работы; в) если одна 

часть работы оценена баллом «5», а другая – «3», то преподаватель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы; г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2» 

или «1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая 

оценка поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший 

по объему или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно 

 применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, 

как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их 

под руководством учителя, оцениваются более строго. 
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Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметы «История», «Обществознание», «География» 

Оценивание устных ответов 
Устная форма контроля осуществляется на каждом уроке, как в начале урочной 

деятельности, так и в конце урока. Основой для формулировки вопросов является учебник 

и методические пособия для учителя. При подготовке к уроку учащиеся используют текст 

параграфов, вопросы и задания после каждого параграфа. 

Требования к оценке: 

 оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

 оценка должна быть всесторонней; 

Нормы оценок за устный ответ 
Оценка «5» ставится, если  

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если  

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если  

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт.  

Оценка «2» ставится, если  

представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации.  

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;   менее 50% - неудовлетворительно «2» 

Нормы оценок работы с источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами 
Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа учащегося 

сводилась к мобилизации всех своих знаний по предмету, чтобы правильно ответить на 

заданные вопросы. 

Оценка«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью 

самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, практическое умение и навыки; 

Оценка«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Работа показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 
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Оценка«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе; 

Оценка«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда 

обучающийся не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Эссе 
Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объёма со свободной композицией, 

выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, 

проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку предмета. 

Эссе, как творческая форма контроля знаний, умений и навыков учеников. Такая 

форма контроля более подходит для рубежного вида проверки, после изучения раздела, 

главы. Заранее даётся перечень тем, вопросов, высказываний. 

Эссе по обществознанию имеет массу своих особенностей, отличающих его от эссе по 

другим предметам. И главная заключается  в том, что  оно  представляет собой творческое 

мини-сочинение по конкретной проблеме, имеющей отношение к одной из базовых 

обществоведческих наук. Учащийся должен кратко изложить свой взгляд на проблему и 

обосновать его, обратившись к соответствующим обществоведческим терминам и 

понятиям, теоретическим положениям и выводам, а также к фактам, почерпнутым из 

социального или личного опыта. 

Требования, предъявляемые к эссе: 
Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким 

по структуре. 

Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Критерии оценивания эссе: 
Раскрытие смысла высказывания – 1 балл 

Представление и пояснение собственной позиции – 1 балл 

Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 3 балла 

Максимальный балл- 5 

Оценка «2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется; 

Оценка «3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации 

специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их 

научного объяснения; 

Оценка «4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются 

специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с 

научной точки зрения; 

Оценка «5» если: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ 

дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое обоснование 

взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация своих взглядов. 

Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые выводы, 

подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу. 

Критерии оценивания письменного (развёрнутого) ответа на проблемные 

вопросы 
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Проблемный вопрос- это задание, направленное на усвоение знаний через активную 

мыслительную деятельность, содержащую постановку и решение продуктивно-

познавательных вопросов и задач, содержащих противоречие.  

Вопрос должен быть: 

 сложным, сопряженным с противоречиями; 

 увлекательным, но соответствующим логике науки; 

 ёмким, способным охватить широкий круг вопросов; 

 предполагающим научный спор; 

 создающий затруднения, необходимые для проблемной ситуации. 

Оценка «5» ставится если:  

- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть 

ее суть; 

-учащийся сумел изложить имеющиеся обществоведческие знания, раскрыв сущность 

поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую терминологию; 

-проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе обществоведческого 

материала, подтверждающего собственную точку зрения. 

Оценка «4» ставится если: 

-учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, 

какие знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на 

жизненном опыте. 

Оценка «3» ставится если: 

-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание 

фактического материала, имеющего отношение к ее решению. 

Оценка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 

Критерии оценивания диктанта по терминам 
Обществоведческий диктант - одна из основных форм проверки:  

-определения значений; 

-ранжирования по значимости; 

-распределения терминов (по значению, по темам и т.д.) 

-составления рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) 

-работы с текстом с пропущенными терминами, составлению плана, ответы на 

вопросы по тексту и др. 

Количество ошибок В процентном соотношении Оценка 

Ошибки отсутствуют 87%-100% «5» 

1-2 64%-86% «4» 

3-5 39%-53% «3» 

6 и более менее 38% «2» 

Критерии оценивания устного сообщения учащихся 
Сообщение - это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее ясную и 

чёткую суть информации. Излагается в форме краткого доклада, задача которой донести 

определенную информацию не выходя из рамок заданной темы. 

Высокий уровень (Оценка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

Соответствие содержания заявленной теме. Умение логично и последовательно 

излагать материалы доклада. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы 

по теме сообщения. Свободное владение монологической литературной речью. Наличие 

презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.; 

Повышенный уровень (Оценка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

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

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 
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Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы сообщения, но:  

1)излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

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

привести свои примеры; 

3)излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью; 

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

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Требования к составлению кроссвордов и критерии оценивания 
Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность отображения 

информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению 

кроссворда требует от учащегося владения материалом, умения концентрировать свои 

мысли и гибкость ума. 

Объём, количество зашифрованных слов (учитель заранее оговаривает необходимое 

количество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 

баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

(100% - 87%) 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

(86% – 64%)14 - 9 баллов – оценка “хорошо” 

(63% - 39%) 3 - 8 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество 

баллов на отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

Примерные критерии оценивания творческих работ 
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих видов: 

а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б)художественная творческая работа(в изобразительного искусства, экранных 

искусств),представленная в виде прозаического стихотворного произведения, 

инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Нормы оценивания рефератов 
Реферат – это творческая работа учащегося, в которой на основании краткого 

письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

исследование определенной темы, проблемы. Реферат не является простым конспектом 

нескольких книг, а предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственные 

рассуждения учащегося на базе содержащихся в литературе сведений. 

Критерии оценки реферата (по 5-балльной системе): 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 
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- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и 

т.д.), качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, 

обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Оценка «5»- умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует обществоведческие 

термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, разбирается в 

событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, аккуратно 

выполняет работу, создает рисунки, схемы, презентации – при необходимости); 

Оценка «4»- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в 

формулировке обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное 

мнение по данной теме; 

Оценка «3»- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно 

выделяется главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной 

литературы. Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики. 

Написан грамотно. 

Оценка «2» - поднятая проблема не раскрыта, есть серьезные ошибки по содержанию. 

Нормы оценивания творческих работ с применением ИКТ 
Творческая работа - это задания поискового исследовательского характера, на 

определение причинно – следственных связей, на решение обществоведческих и 

ситуационных задач. 

Оценивание работ на компьютере учащихся осуществляется по пятибалльной 

системе, включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, 

анимация, видео и др. ) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Критерии оценивания презентации 
Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 

5 баллов 

Библиография -10 баллов 

Содержание 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 

Организация 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -

15 баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Красивое оформление презентации -10 баллов 

Оценка «5» = 100% - 87% баллов 

Оценка «4» = 86% - 64% баллов 
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Оценка «3» = 63% - 39 баллов 

Оценка «2»= менее 38 баллов 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре 

на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

•правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 
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• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с картой. 

Критерии оценивания контурных карт 

Отметка «5» выставляется  в  том случае,  если  контурная  карта  заполнена  

аккуратно  и правильно. Местоположение всех исторических объектов обозначено верно. 

Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» 

выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена  

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 

двух- трёх объектов. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, 

но правильно указаны основные исторические объекты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Учебные предметы «Химия», «Биология», «Физика» 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
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Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических и лабораторных работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

 

 

Предметная область «Физическая культура. Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

1. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками 

(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на 

брусьях, бревне, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе и 

т.д.) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 
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Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

Оценка «2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

3. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Учащиеся должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и 

инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. 

Оценка «5» - Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; 

подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать 

ход выполнения деятельности и оценивать итоги; 

Оценка «4» - Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

Оценка «3» - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов; 

Оценка «2» -Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащегося 

Оценка «5» - Исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях физической подготовленности за определённый период 

времени; 

Оценка   «4» - Исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста; 

Оценка   «3» -  Исходный показатель соответствует  низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту; 

Оценка «2» - Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, 

быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических 

занятий даёт основание выставление высокой оценки. 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по 

предмету физкультура. 

 

Инструментарий оценивания планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов СОО (Приложение №2 к ООП СОО): входной контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
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руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

 

1.3.6. Оценка результатов деятельности школы 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований федерального уровня; 

• условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников средней школы 

МАОУ «СОШ № 20». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
на уровне среднего общего образования 

 
 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД 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; 
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- 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. 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

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

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий состоят: 

- в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности, 

- в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, формирования «компетентности к обновлению 

компетентностей» (Я.А. Кузьминов), толерантных установок личности, обеспечивающих

 ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 

мобильности; 

- в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Состав универсальных учебных действий включает четыре блока: 

личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

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

Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

К принципам формирования УУД в средней школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к основной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) Формирование УУД в рамках учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося; 

6) Наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализация. 

Учебная деятельность в средней школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе 

основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 
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В программе УУД выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

1.Блок личностных УУД: смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания 

и  этических отношений ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений  

2. Блок регулятивных УУД: целеполагание и построение жизненных планов во временной в 

культурно-языковое поле русской и построение жизненных планов во временной 

перспективе; регуляция учебной деятельности; саморегуляция эмоциональных и 

функциональных состояний; самоконтроль и самооценивание. 

3. Блок познавательных УУД: общеучебные действия; универсальные логические действия, 

действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных межличностное общение (ориентация в личностных УУД 

особенностях партнёра, его позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, 

овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

кооперация (совместная деятельность - организация и планирование работы в группе, в том 

числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 

конфликты); формирование личностной и познавательной рефлексии. Формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках 

целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Формирование УУД - процесс, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

Требования к развитию УУД отражаются в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Родная 

литература(русская)», «Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В основе изучения каждого учебного предмета стоит первоочередная цель – 

приобретение учащимися предметных знаний, умений, навыков, а также ставятся задачи 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. Таким образом, каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов 

Русский язык и литература: включение в поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; осознание тесной связи между языковым, литературным,  социальным 

ростом; интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами системе и русского речевого этикета; получение 

знаний о русском языке как его развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Русская родная литература: воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего 

народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 
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причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его ровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранный язык: приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Общественно-научные предметы (История. Обществознание. География): 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

Математика и информатика (Математика. Информатика): осознание значения 

математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. В результате 

изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Естественнонаучные предметы (Физика. Биология. Химия): формирование 

целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным 

подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
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овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура. Основы безопасности жизнедеятельности): физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью определяется   следующими утверждениями: 

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообусловливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области, внеурочную и внешкольную деятельность. 

3.     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Место отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности. 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

•смыслообразование 

•нравственно-

этическое 

оценивание 

•самопознание 

•самоопределение 

•целеполагание 

•планирование 

•прогнозирование 

•контроль 

•коррекция 

 •оценка 

•планирование 

сотрудничества 

•постановка 

вопросов 

•построение речевых 

высказываний 

•лидерство 

•общеучебные 

•логические  

•постановка и 

решение проблем 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
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(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 • смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся:  

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

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

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

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия обеспечивают учащимся: умения 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, 

формирование умений, навыков. Структура познавательных универсальных действий 

представлена четырьмя основными единицами: общеучебные и знаково-символические, 

логические, постановка и решение проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка деятельности и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации;  

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия:  
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• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 • синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 • подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

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

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Развитие коммуникативных УУД в средней школе является приоритетным 

направлением учебной деятельности. К ним относятся: 

5. Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение:  

• слушать и слышать друг друга;  

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

6. Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает:  

• понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной;  

• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;  

• умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор;  

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом.  

3.Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это:  

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы;  

• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
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инициативность);  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра, 

умение убеждать.  

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) — это умение:  

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий.  

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это: 

 • уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  

• адекватное межличностное восприятие;  

• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в деятельности достижения общей цели совместной 

деятельности;  

• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии.  

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это:  

• использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации — деятельности переноса во внутренний план в ходе 

усвоения новых умственных действий и понятий. 
 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и  отображение предметного содержания; тренинги 

коммуникативных навыков; 
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- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 
 

Перечень типовых задач формирования и оценки 

регулятивных универсальных учебных действий на уроках 

Наименование УУД  Типовая задача формирования  Типовая задача оценки 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

1.1. Анализировать 

существующие 

и планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Из учебного задания выделить те 

знания (умения), которыми 

владеет и которых не хватает 

для ее решения 

Определить, какие именно 

знания (умения) 

необходимы для решения 

учебного задания 

1.2. Идентифицировать 

собственные 

проблемы и определять 

главную проблему 

Установить взаимосвязь между 

знанием и незнанием материала, 

необходимого для выполнения 

учебного задания. Определить, 

какие именно нужны знания и 

умения для выполнения учебного 

задания 

Оценить свои  

потенциальные 

возможности в 

выполнении учебного 

задания, каких именно 

знаний и 

умений не хватает 

1.3. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

Предположить, какой именно 

способ, путь решения проблемы 

будет самым верным, 

правильным,  рациональным, 

Обосновать возможность 

или невозможность 

выполнения учебного 

задания. Определить, как 
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результат оптимальным и т.д. 

Предположить, в каком месте и 

какая возможна ошибка (в 

алгоритме, ходе выполнения) 

устранить проблему, 

чтобы получить 

правильный 

(необходимый или 

запланированный) 

результат 

1.4. Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей 

Определить, что необходимо 

сделать для разрешения 

проблемы (выполнения учебного 

задания) с учетом имеющихся 

знаний, умений, средств 

Проверить, правильно ли 

выполнено учебное 

задание, достигнута ли 

цель 

1.5. Формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности 

Определить, что нужно сделать 

для достижения 

цели в первую очередь, во вторую 

и т. д. Выстроить действия в 

алгоритм, последовательность 

шагов 

Оценить самостоятельно 

сформулированные задачи 

с точки зрения движения к 

поставленной цели: 

позволят ли ее достичь, 

оптимален ли перечень, 

понятны ли 

формулировки и пр. 

1.6. Обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов 

Объяснить, почему (ценности!) и 

зачем (цель!) именно этот 

порядок действий 

(последовательность задач, 

шагов) необходимо соблюдать 

Оценить, позволит ли 

предложенный алгоритм 

действий-шагов достичь 

поставленной цели 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

2.1. Определять 

необходимые действие (я) 

в соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей 

Составить несколько вариантов 

алгоритмов действий. Выбрать 

определённый алгоритм для 

выполнения поставленной задачи 

Оценить правильность 

выбора действий 

и составленного 

алгоритма 

2.2. Обосновывать 

и осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач 

Выбрать наиболее эффективный 

способ решения учебной задачи и 

объяснить выбор 

Оценить эффективность 

способа решения учебной 

задачи 

2.3. Определять/находить, 

в том числе из  

предложенных вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи 

Выделить главное условие, 

необходимое для решения 

учебной задачи 

Обосновать выбор 

главного условия 

решения учебной задачи 

2.4. Выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное будущее 

(заявлять целевые 

Описать свое желание в 

конкретных образах, предметах 

(кем быть, каким стать, что 

иметь). Определить, что нужно 

Объяснить, что и в каком 

порядке нужно сделать 

для достижения 

поставленной цели, 
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ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов) 

сделать для достижения цели, 

какие именно шаги-действия 

предпринять и в какой 

последовательности 

почему эти действия и 

именно в такой 

последовательности 

нужно предпринять 

2.5. Выбирать из 

Предложенных и 

Самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Самостоятельно выбрать 

средства/ресурсы решения 

учебной задачи / 

достижения поставленной цели 

Самостоятельно оценить 

выбранные 

средства/ресурсы решения 

учебной задачи 

2.6. Составлять план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения 

исследования) 

Составить алгоритм решения 

учебной задачи. 

Составить календарный план- 

график выполнения 

задач по реализации проекта, 

проведения 

исследования 

Оценить правильность 

алгоритма решения 

учебной задачи. 

Обосновать порядок, 

последовательность 

шагов- действий, 

планируемых для решения 

проблемы 

2.7. Определять 

потенциальные 

затруднения 

при решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения 

Определить алгоритм действий, 

необходимых для решения 

проблемы, которая может 

возникнуть при решении учебной 

задачи. 

Оценить адекватность 

используемых средств для 

разрешения 

возникшей проблемы 

2.8. Описывать свой опыт, 

оформляя его для 

передачи другим людям в 

виде технологии 

решения практических 

задач определенного 

класса 

Описать алгоритм решения 

задачи, использованные 

средства и ресурсы, необходимые 

условия так, чтобы другой смог 

воспользоваться этим опытом 

Оценить представленный 

опыт решения задачи с 

точки зрения 

возможности его 

применения в своей 

жизни 

Наименование УУД  Типовая задача формирования  Типовая задача оценки 

2.9. Планировать 

и корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

Составить план индивидуальной 

работы. Внести необходимые 

дополнения и изменения в план 

индивидуальной работы 

Оценить адекватность 

плана и актуальность его 

коррекции. Разработать 

план изучения 

отдельной темы учебной 

программы 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией 

3.1. Определять совместно 

с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей 

Из предложенных критериев 

выбрать те, которые 

соответствуют 

поставленной задаче 

Разработать критерии 

оценки на примере 

выполнения учебного 

задания 
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учебной деятельности 

3.2. Систематизировать 

(в том числе выбирать 

приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки 

своей деятельности 

Определить, все ли критерии 

позволят оценить 

результаты деятельности 

Исходя из предложенных 

критериев, оценить 

выполнение учебного 

задания 

3.3. Отбирать 

инструменты для 

оценивания 

своей деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности 

в рамках предложенных 

условий и 

требований 

Выбрать способ и средство 

оценки своей работы из 

предложенных 

Оценить, все ли 

необходимые условия 

есть для выполнения 

деятельности, 

соответствует ли 

деятельность 

требованиям 

3.4. Оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия 

планируемого результата 

Проанализировать процесс 

выполнения учебного задания с 

точки зрения достижения 

результата и причин его 

отсутствия 

Доказать, что результаты 

достигнуты 

3.5. Находить достаточные 

средства для 

выполнения учебных 

действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

планируемого результата 

Определить, какие средства 

необходимы для выполнения 

учебного задания и достижения 

цели. Привлечь дополнительные 

средства для выполнения 

учебных действий в случае 

необходимости или изменения 

ситуации 

Оценить, были ли 

достаточными для 

достижения цели 

использованные средства, 

привлекались ли 

дополнительные 

3.6. Работая по своему 

плану, вносить 

коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик продукта/ 

результата 

Учесть при разработке плана 

действий возможные варианты 

изменения ситуации и 

выхода из них 

Оценить, изменилась ли 

ситуация при 

выполнении плана 

действий и принять 

решение о корректировке 

действий 

с учетом 

достижения результата 

3.7. Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и  

характеристиками 

процесса деятельности, 

по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных 

характеристик продукта 

Провести анализ полученного 

результата с точки зрения 

деятельности по его достижению 

(что было сделано или не сделано 

и как было сделано, что повлияло 

на результат) 

Оценить, соответствует ли 

полученный 

результат 

(продукт) заявленным 

требованиям. Если нет, 

найти причины 

или предложить другие 

способы, 

средства, ресурсы для 

улучшения 

характеристик продукта 
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3.8. Сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Проанализировать пройденный 

путь на соответствие цели и 

скорректировать при 

необходимости. 

Проанализировать неправильно 

выполненное учебное задание, 

определить, почему была 

допущена ошибка, исправить ее 

Оценить свои действия с 

точки зрения 

продвижения к цели: 

способствуют ли ее 

достижению, 

достаточны ли, есть ли 

лишние и т. д. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

4.1. Определять критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения учебной 

задачи 

Из ряда предложенных критериев 

выбрать те, которые позволят 

оценить правильность 

выполнения учебного задания 

Предложить критерии 

оценки выполнения 

учебного задания 

4.2. Анализировать 

и обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Выбрать способ и средство/ 

инструмент для выполнения 

учебного задания 

Доказать правильность 

выбора способа 

и средства/ 

инструмента для 

выполнения учебного 

задания 

4.3. Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий 

Определить цель и способ 

выполнения задания, 

отобрать или предложить 

критерии оценки 

достижения результата и его 

соответствия 

поставленной цели 

Оценить выполнение 

учебного задания с 

помощью выработанных 

критериев с точки зрения 

достижения цели, 

используемых способов и 

достигнутых результатов 

4.4. Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным критериям 

в соответствии с целью 

деятельности 

Дать оценку результату своей 

деятельности по заданным 

критериям на соответствие цели 

деятельности 

Оценить конечный 

результат 

деятельности по 

определенным критериям 

4.5. Обосновывать 

Достижимость цели 

выбранным способом на 

основе оценки 

своих внутренних 

ресурсов и доступных 

внешних ресурсов 

Оценить, достаточно ли 

внутренних и внешних 

ресурсов для достижения 

результата и позволит ли 

выбранный способ достичь цель 

Доказать, что достижение 

результата возможно 

выбранным способом 

4.6. Фиксировать 

и анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

Провести анализ усвоенных 

знаний, умений применять свои 

знания и освоенные способы 

Оценить изменение 

результатов (прирост 

знаний или его 

отсутствие, разнообразие 

освоенных способов и 

ситуаций, в которых 

они применялись) 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

5.1. Наблюдать 

и анализировать свою 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

Проследить за ходом и процессом 

выполнения задания другим 

учащимся, при 

необходимости оказать помощь. 

Проследить, просчитать 

динамику результатов своей 

учебной деятельности 

Оценить ход выполнения 

учебного 

задания с точки зрения 

соблюдения 

времени, алгоритма, 

правил, порядка, 

последовательности и др. 

5.2. Соотносить реальные 

и планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы 

Определить, насколько 

отличается полученный результат 

от запланированного (по качеству 

продукта, отметке за работу, 

уровню знаний, умений) 

Оценить, соответствует ли 

реальный результат 

запланированному. Если 

нет, найти причины 

несоответствия 

5.3. Принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Найти способ решения учебного 

задания, или 

определить цель его выполнения, 

или выбрать те 

действия, которые необходимы 

для выполнения 

задания 

Доказать правильность 

(рациональность, 

верность, оптимальность) 

выбранного способа 

или действий выполнения 

задания с точки зрения 

достижения цели 

5.4. Самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Предположить (определить), 

благодаря чему 

выполнено или не выполнено 

задание (почему 

получен или не получен 

результат) 

Оценить, благодаря чему 

получен конечный 

результат. Если результат 

не нравится, не тот, 

который хотелось бы 

получить: предположить, 

что и/или как можно 

сделать, чтобы исправить 

ситуацию 

5.5. Ретроспективно 

определять, какие 

действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности 

Проанализировать ход 

выполнения 

действий и ответить на вопрос: 

благодаря чему получено то или 

иное качество продукта (текста, 

презентации, творческой работы, 

др.) 

Оценить свою 

деятельность, определив 

причины того или иного 

качества продукта 

5.6. Демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных 

состояний для достижения 

эффекта успокоения 

(устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

Оценить свое эмоциональное 

состояние, способствует ли оно 

работе на уроке 

Предложить прием 

эмоциональной и/или 

психофизиологической 

настройки на урок и после 

выполнения оценить его 

эффективность 
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активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности) 

Перечень типовых задач формирования и оценки 

познавательных универсальных учебных действий на уроках 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

6.1. Подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

признаки и свойства 

(подидеи) 

В определении изучаемого 

явления найти ключевое слово, 

словосочетание, определить 

соподчиненные ему слова, 

понятия и найти их значение с 

точки зрения признаков и 

свойств ключевого слова  

В ряду изучаемых 

явлений распознать 

то (те), которое имеет 

выделенные или 

данные признаки и 

свойства 

6.2. Выстраивать логическую 

цепь ключевого 

слова и соподчиненных ему 

слов 

В определении изучаемого 

явления найти ключевое слово, 

словосочетание, определить 

соподчиненные ему слова, 

и выстроить логическую 

цепочку между ними, или  

перефразировать определение, 

используя только ключевое 

слово и связанные с ним, 

соподчиненные ему слова. 

Проанализировать определение 

изучаемого явления, выявить 

взаимосвязи между 

используемыми в определении 

понятиями и восстановить 

логическую цепочку 

Привести 

доказательство того, 

что рассматриваемое 

явление относится к 

ряду изучаемых 

6.3. Выделять признак двух 

или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство 

В ряду изучаемых явлений, 

предметов найти общий 

признак, свойство и на этом 

основании объяснить их 

сходство 

В ряду изучаемых 

явлений, предметов 

распознать схожие и 

обосновать, что именно 

их объединяет 

6.4. Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Ряд изучаемых явлений, 

предметов разбить по группам и 

объяснить, на основании чего 

Построить 

классификацию 

изучаемых 

явлений, предметов, 

сделать вывод 

6.5. Выделять явление из 

общего ряда других явлений 

В ряду изучаемых явлений, 

предметов найти явление, 

предмет, имеющий указанные 

признаки 

Обосновать 

правильность 

выделения 

явления, предмета в 

ряду изучаемых 

6.6. Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

Для ряда изучаемых явлений 

(событий) найти 

факторы, благодаря которым 

они возникли (существовали, 

Для ряда изучаемых 

явлений, событий 

найти обстоятельства, 

связывающие между 
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между явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять определяющие, 

способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять 

причины и следствия явлений 

происходили). Из нескольких 

факторов (условий, ситуаций) 

выбрать тот, который и 

определил дальнейший ход 

развития событий, само 

существование явления. 

Определить, к каким 

последствиям привела череда 

событий, связь изучаемых 

явлений 

собой эти явления, 

события. Обосновать, 

по каким причинам и с 

какими последствиями 

возникли и 

существовали явления, 

происходили события 

6.7. Строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям 

В ряду изучаемых явлений, 

событий найти частное. 

Определить, как связаны 

данные явления, события. 

Определить, есть ли и если есть, 

то какая 

закономерность для ряда 

данных явлений, событий. 

Подтвердить изучаемую, 

общеизвестную закономерность 

частными 

случаями, явлениями, 

событиями 

Доказать, что данное 

явление, событие, 

выражение является 

частным (или 

отражает 

закономерность) 

6.8. Строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Сравнить предметы и явления 

из ряда изучаемых, найти 

общие признаки. Рассказать, 

как именно данные признаки 

проявляются в каждом из них 

Объяснить, на 

основании чего 

объединены данные 

явления, предметы 

6.9. Излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи 

Дополнить информационный 

блок учебной задачи 

недостающей информацией, 

объяснить, почему именно эта 

информация необходима 

Объяснить важность 

(необходимость, 

достаточность, 

неважность) 

полученных 

сведений, фактов, 

другой информации 

для решения задачи 

6.10. Самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации 

Выделить из текста 

информацию, 

которая нуждается в анализе, 

проработке, проверке на 

достоверность. Найти способы 

проверки достоверности 

информации и 

продемонстрировать их 

применение 

Выделить из данного 

текста информацию и 

проверить ее. 

Проверить 

достоверность 

информации. Ответ 

обосновать 

6.11. Вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником 

Определить свое 

эмоциональное впечатление о 

произведения искусства, 

содержания текста, 

изучаемого события, явления, 

предмета, др., ответ обосновать. 

Выбрать из перечня 

Описать свои чувства, 

эмоции, вызванные 

произведением 

искусства, 

содержанием текста, 

изучаемым событием, 

явлением, предметом и 
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эмоциональных реакций, ту, 

которая наиболее близко 

передает собственное 

эмоциональное впечатление, 

испытываемое «здесь и сейчас», 

свой выбор обосновать 

др. 

6.12. Объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения) 

Привести примеры, провести 

аналогию, определить 

закономерность в ряду 

изучаемых явлений, процессов, 

связей, отношений. Объяснить 

явления, процессы, связи, 

отношения с точки зрения их 

взаимосвязей, причин, 

значимости, роли и т. д. 

Объяснить установленные или 

выявленные связи, отношения 

Провести исследование 

на заданную 

тему и подготовить по 

его результатам 

сообщение, 

презентацию, 

интеллект-карту 

6.13. Выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные 

причины / наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно- 

следственный анализ 

Предположить, что могло 

послужить причинами для 

данного события, явления; 

какими могли бы быть  

последствия, если бы события, 

явления происходили, 

развивались по-другому. 

Для изучаемого события, 

явления выявить наиболее 

вероятную причину и ее 

возможные последствия 

Провести причинно- 

следственный анализ 

события, явления 

6.14. Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными 

Провести анализ разных точек 

зрения, выявить их слабые и 

сильные позиции. Сделать 

вывод 

об общности и различиях 

взглядов. Подтвердить 

существующее умозаключение, 

вывод данными своего 

исследования 

Сделать вывод 

по представленным, 

полученным данным. 

Привести аргументы, 

подтверждающие 

вывод, сделанный по 

итогам анализа, 

исследования 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

7.1. Обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление 

Придумать символ, найти, 

выбрать знак, который 

бы адекватно обозначил 

изучаемый предмет, 

явление. Соотнести в пары 

явления, предметы и 

обозначающие их знаки, 

символы, выбор пар объяснить 

Оценить (обосновать) 

соответствие 

использованного знака, 

символа изучаемому 

предмету, явлению 

7.2. Определять логические 

связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Расшифровать знаковую запись 

изучаемого предмета, явления. 

Зашифровать изучаемый 

предмет, явление с помощью 

знаков, символов 

Изобразить 

схематически 

логические связи 

между изучаемыми 

предметами, явлениями 
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7.3. Создавать абстрактный 

или реальный 

образ предмета и/или явления 

Выявить существенные 

характеристики, особенности, 

черты изучаемого предмета, 

явления. Отобразить 

полученную информацию в 

виде рисунка (образца, эталона, 

чертежа, модели, схемы). 

Изобразить изучаемый предмет, 

явление в форме, отражающей 

существенные характеристики, 

характерные черты 

Оценить качество 

созданного образа 

предмета, явления; 

оценить соответствие 

созданного образа 

настоящему предмету, 

явлению 

7.4. Строить модель/схему на 

основе 

условий задачи и/или способа 

решения 

задачи 

Проанализировать условия 

задачи на предмет наличия 

связей между ними и вопросом 

(или предметом вопроса) 

задачи. Отразить в 

модели/схеме связи между 

условиями задачи 

и/или способом ее решения и 

вопросом (предметом вопроса) 

с учетом наличия, как правило, 

прямых, обратных 

зависимостей, 

равнозначных связей, 

отношений 

Построить алгоритм 

решения задачи по 

данному условию. 

Создать алгоритм, 

модель, схему по 

условиям задачи. 

Оценить модель, схему 

с точки зрения 

правильного отражения 

условий и/или способа 

решения задачи 

7.5. Создавать вербальные, 

вещественные 

и информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией 

Определить существенные 

характеристики, 

свойства объекта и желаемый 

результат (способ решения 

задачи) как цель 

моделирования. Создать модель 

изучаемого объекта по 

заданным характеристикам. 

Проанализировать данную 

модель на предмет 

недостающих и/или лишних 

компонентов. 

Оценить созданную 

модель с точки 

зрения отражения в ней 

существенных 

характеристик объекта 

и способа решения 

задачи 

7.6. Преобразовывать модели с 

целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную 

область 

Проанализировать модель 

изучаемого предмета, объекта, 

явления с точки зрения 

отражения в ней общих законов 

данного учебного предмета 

(или предметной области). 

Изменить модель, форму 

представления информации об 

изучаемом объекте, предмете, 

явлении и определить, 

изменился ли данный объект 

изучения, его характеристики, 

параметры и почему 

Провести 

сравнительный анализ 

различных форм 

представления 

изучаемой информации 

с точки зрения 

эффективности 

выявления общих 

законов, 

закономерностей в 

изучаемой теме, 

предмете 

7.7. Переводить сложную по 

составу 

Записать данные, 

представленные в графике 

Соотнести 

графическую и 
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(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и 

наоборот 

(шифре, схеме, формуле, 

таблице, диаграмме, 

пр.), в виде текста, задачи, 

задания и т. д. Рассказать о 

процессе, явлении, 

изображенном на графике, 

схеме, пр. На основе 

изучаемого текста составить 

схему  (карту, интеллект-карту, 

сравнительную таблицу и пр.) 

текстовую 

информацию на 

соответствие друг 

другу (или оценить 

соответствие). Ответ 

обосновать 

7.8. Строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм 

Определить порядок действий с 

объектом изучения с учетом 

известных фактов, сведений, 

своих знаний о нем. Найти в 

данном алгоритме ошибки. 

Достроить схему, продолжить 

алгоритм действий 

Перевести текст в 

схему, правило в 

алгоритм действий и 

оценить правильность 

установленных связей 

между объектами, 

последовательность 

шагов 

 

7.9. Строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного 

Предложить аргументы, 

которые однозначно 

подтверждают или опровергают 

данное утверждение. 

Предложить аргументы, 

устанавливающие 

ложность всех предположений, 

связанных с данным 

утверждением. Предложить 

аргументы, которые 

опровергают 

утверждение, обратное данному 

Доказать данный 

учителем тезис, 

утверждение; 

правильность, 

правомерность и т. п. 

своего мнения, и 

т. д. с использованием 

различных видов 

доказательства 

7.10. 

Анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата 

Определить, почему, благодаря 

чему (каким действиям, 

способам, средствам) получен 

тот или иной результат. 

Определить, достигнута 

ли цель, предваряющая 

исследование, проектную 

работу, ответ подтвердить 

Оценить полученный 

продукт/результат 

По предложенным, 

разработанным 

критериям 

8. Формирование и оценка умений смыслового чтения на уроках 

8.1. Находить в тексте 

требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности) 

Ответить на вопросы по тексту  

Найти в дополнительной 

литературе 

информацию по теме 

урока 

8.2. Ориентироваться 

в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

Выделить главное в тексте, 

составить план 

прочитанного, найти в тексте 

ответ на поставленный вопрос. 

Составить вопросы по тексту. 

Составить логическую цепочку 

Закончить, продолжить 

определение, 

текст, высказывание. 

Оценить логичность, 

верность, соответствие 

вопросов, составленных 
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событий по тексту 

8.3. Устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов 

Объяснить, каким именно 

образом связаны 

описанные в параграфе 

учебника, тексте явления, 

процессы, события 

Подтвердить научный 

или исторический 

факт примерами из 

данного текста 

8.4. Резюмировать главную 

идею текста  

Вычленить основную мысль 

текста. Сделать выводы по 

тексту с опорой на его главную 

идею. Озаглавить текст с 

опорой на его главную идею. 

Выбрать из предложенных 

вариантов фразу, 

передающую главную идею 

текста, выбор обосновать 

Оценить правильность 

сделанных выводов по 

тексту. Оценить данный 

заголовок с точки 

зрения правильно 

выделенной главной 

идеи текста 

8.5. Преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный 

и нехудожественный – 

учебный, научно 

популярный, информационный, 

текст non-fiction) 

Найти в тексте модальные 

понятия – слова, передающие 

его модальность, т. е. 

отношение автора текста к его 

содержанию (например, 

необходимо, возможно, 

случайно, доказуемо, 

опровержимо, обязательно, 

разрешено, действительно, 

вероятно, хорошо, плохо и т. 

д.). 

Изменить модальность текста, 

передав свое отношение к 

содержанию текста или 

предмету изучения через 

замену, например, модальных 

понятий утверждения 

(возможно, действительно, 

необходимо) на модальные 

понятия отрицания  

невозможно, вероятно, 

случайно). Дать свое 

толкование текста 

(истолковать), сравнить свое 

мнение с точкой зрения 

учителя, критика, 

одноклассников 

Оценить текст на 

соответствие указанной 

модальности. 

Определить наличие 

модальности у 

текста. Ответ 

аргументировать. 

Определить и 

обосновать модальность 

текста (отношение 

автора текста к его 

содержанию) 

8.6. Критически оценивать 

содержание и форму текста 

Выразить свое отношение 

к содержанию текста и 

соотнести его с позицией 

автора. Проанализировать текст 

задачи с точки зрения 

достаточности (избыточности) 

данных, единства единиц 

системы измерений, пр. 

Ответить на вопрос, почему 

автор использовал, такую 

Оценить текст 

параграфа, учебной 

задачи с точки зрения 

верности, логики, 

правильного 

использования 

изученных понятий и 

терминов. Предложить и 

обосновать другую 

форму передачи 
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форму текста, удобна ли она 

для восприятия 

содержания текста 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

9.1. Определять свое 

отношение к природной среде 

Определить свои чувства, 

вызванные теми или 

иными картинами, фильмами, 

ситуациями о 

природе, окружающей среде 

Обосновать 

необходимость 

сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни 

человека. Предложить 

свои  варианты 

сохранения природы, 

привести примеры 

сохранения природы из 

своей жизни 

9.2. Анализировать влияние 

экологических 

факторов на среду обитания 

живых организмов; 

Определить влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов. Определить 

последствия нарушения норм 

экологической безопасности 

Провести анализ влияния 

экологических 

факторов на среду 

обитания живых 

организмов 

9.3. Проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических 

ситуаций 

Определить факторы, выявить 

причины и вероятность 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций экологического 

характера или изменения 

заданной экологической 

ситуации 

Доказать связь между 

причиной и 

последствиями 

экологических катастроф 

9.4. Прогнозировать изменения 

ситуации при 

Смене действия одного фактора 

на действие 

другого фактора 

Проанализировать и обосновать 

влияние факторов на ситуацию, 

например, отдельных действий 

Или производственной 

деятельности человека на 

окружающую его природную 

среду, экологическую 

обстановку. Провести 

исследование: как изменится 

ситуация, если действие одного 

фактора увеличится 

(уменьшится) по отношению к 

другому фактору. Например, 

снижение или отсутствие 

профессиональной 

квалификации строителей 

газопровода влечет увеличение 

числа аварий и, соответственно, 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций экологического 

характера. Изменение чьей 

деятельности в этой ситуации 

будет более эффективным: 

экологического контроля, 

Предположить, 

благодаря 

каким факторам 

экологическая 

ситуация может 

измениться, 

в какой степени их 

действия 

изменят ее 



 151 

кадровой службы или системы 

профессионального 

образования? 

9.5. Распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите 

окружающей среды 

Подготовить сообщение о 

видах чрезвычайных 

ситуаций экологического 

характера и ликвидации 

последствий 

Провести исследование с 

использованием знаний о 

ПДК (предельно 

допустимой  

концентрации) вредных 

веществ в атмосфере, 

воде, почве и 

предложить варианты 

распространения данной 

информации 

9.6. Выражать свое отношение 

к природе через рисунки, 

сочинения, модели, 

проектные работы 

Создать проект, рисунок, 

плакат на тему «Я и природа» 

Подготовить 

экологический проект по 

безопасной 

жизнедеятельности с 

учётом природных и 

техногенных рисков 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем 

10.1. Определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы 

Из информации, в которой есть 

необходимость, вычленить 

единицу (слово, понятие, 

фразу), которая определяет 

основной (ключевой, важный, 

главный) смысл информации 

Доказать, что 

выделенная единица 

является ключевой 

10.2. Осуществлять 

взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, 

словарями 

Найти необходимую 

информацию в разных 

(например, в 7-ми) поисковых 

системах, словарях. Составить 

рейтинг поисковых систем по 

комфортности использования 

Оценить, сравнить 

найденную в разных 

поисковых системах, 

словарях информацию на 

соответствие ключевой 

единице. Обосновать 

выбор использованной 

поисковой системы 

10.3. Формировать 

множественную выборку 

из поисковых источников для 

объективизации результатов 

поиска 

Проанализировать источники 

информации по 

заданной теме с точки зрения 

достоверности 

предоставляемой информации 

Создать каталог 

источников 

информации по заданной 

теме в помощь 

одноклассникам. 

Найти несколько разных 

источников искомой 

информации и оценить 

их с точки зрения 

объективности 

результатов поиска 

10.4. Соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью 

Проанализировать полученную 

информацию на 

соответствие поисковой задаче. 

Привести примеры способов и 

средств нахождения нужной 

информации 

Оценить свою 

деятельность с точки 

зрения полученной 

информации (к тем ли 

результатам пришли, 

выполняя те или иные 
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действия) 

Перечень типовых задач формирования и оценки коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроках 

11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

11.1. Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

При распределении ролей в 

группе познакомиться с 

функциями каждой роли и 

выбрать ту роль, с которой 

справишься 

Обосновать свои 

возможности для 

выполнения той или 

иной роли 

11.2. Играть определенную 

роль в совместной 

деятельности  

Выполнить действия своей роли 

в деятельности группы для 

решения поставленной задачи  

После выполнения 

задания оценить 

качество своих 

действий в выполняемой 

роли в данной группе 

11.3. Принимать позицию 

собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, 

теории 

Сформулировать правила 

работы в группе и 

придерживаться их. 

Привести из речи собеседника 

примеры его мнения (точки 

зрения), доказательства 

(аргументов), используемых 

фактов; определить, что именно 

использовал в речи собеседник 

(гипотезы, аксиомы, теории) 

(Оценивается в процессе 

наблюдения за 

соблюдением правил 

работы в группе). 

Привести пример своей 

точки зрения, пример 

доказательства 

с использованием 

фактов, пример 

гипотезы, аксиомы и 

теории 

11.4. Определять свои действия 

и действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации 

Проанализировать работу в 

группе с точки зрения 

успешности выполнения 

учебной задачи 

Оценить, какие именно 

действия повлияли на 

успешное 

сотрудничество в группе 

11.5. Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной 

деятельности; 

Оказать помощь однокласснику, 

партнеру в группе в решении 

учебной задачи 

Выполнить задание в 

паре, в группе 

(наблюдение за 

отношениями в 

совместной 

деятельности) 

11.6. Корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен) 

Высказать и обосновать свою 

точку зрения. Привести 

контраргументы в дискуссии 

Привести аргументы в 

доказательство 

своей точки зрения 

11.7. Критически относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

Сравнить свою точку зрения с 

мнением другого человека, 

внести коррективы в свое 

высказывание 

Сделать вывод о 

правильности или 

ошибочности своего 

мнения. 
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(если оно таково) и 

корректировать его 

11.8. Предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

Предложить способ разрешения 

проблемной 

ситуации 

Найти наиболее 

рациональное решение в 

проблемной ситуации 

11.9. Выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Сравнить свою точку зрения с 

мнением другого (других) 

участника дискуссии 

Обобщить точки зрения 

и сделать вывод 

11.10. Договариваться 

о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой 

Сформулировать правила 

работы группы в 

соответствии с поставленной 

задачей и придерживаться их 

Оценить свой вклад в 

решение 

поставленной задачи 

11.11. Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.) 

Определить и выполнить 

действия в качестве командира 

(капитана, лидера) группы, 

который обозначит 

роли других участников 

Оценить выполнение 

своих задач как 

капитана, командира, 

лидера группы и 

остальных участников 

группы 

11.12. Устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога 

Переформулировать вопрос, 

задание так, чтобы было 

понятно собеседнику. 

Оценить ситуацию со стороны, 

посмотреть на нее «глазами» 

собеседника 

Задать вопросы, задание 

так, чтобы при его 

выполнении не 

возникало затруднений. 

Оценить конфликтную 

ситуацию с точки 

зрения причин, 

приведших к ней 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

12.1. Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства 

Подготовить сообщение на 

заданную тему и оформить 

наглядный материал 

Оценить собственное 

выступление с точки 

зрения правильности 

использования понятий 

и терминов 

12.2. Отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.) 

Ответить на вопросы 

одноклассников по теме 

сообщения. Подготовить 

вопросы по теме сообщения 

Оценить правильность и 

соответствие теме 

вопросов и ответов 

12.3. Представлять в устной 

или письменной 

форме развернутый план 

собственной деятельности 

Составить алгоритм выполнения 

(решения) данного задания 

Составить 

последовательный план 

по выполнению данного 

задания 

12.4. Соблюдать нормы 

публичной речи и регламент в 

монологе и дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

Подготовить выступление, ответ 

с учетом регламента и 

соблюдением культуры речи 

Оценить качество и 

временные показатели 

выступления 

12.5. Высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

Высказать свое мнение с 

приведением примеров о 

подготовленном сообщении. 

Оценит сообщение 

одноклассника 
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мнение партнера в рамках 

диалога 

Попросить одноклассников 

оценить свое сообщение 

12.6. Принимать решение в 

ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником 

Найти общее решение (или 

компромисс мнений) 

Оценить 

удовлетворенность 

диалогом 

12.7. Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Одноклассникам записать 

основные тезисы сообщения 

(вопросов-ответов участников 

диалога) 

Оценить правильность 

использования в 

сообщении терминов и 

понятий 

12.8. Использовать вербальные 

средства (средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления 

Привести примеры из текста 

сообщения  

Оценить объективность 

приведенных примеров 

12.9. Использовать 

невербальные средства 

или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные 

под руководством учителя 

Подготовить /отобрать под 

руководством учителя 

наглядные средства для 

иллюстрирования 

сообщаемого 

Оценить 

целесообразность 

использования 

подобранных наглядных 

средств 

12.10. Делать оценочный вывод 

о достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его 

Составить отзыв о сообщении 

одноклассника  

Оценить правильность 

использования речевых 

средств в соответствии с 

задачей коммуникации 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

13.1. Целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с помощью 

средств ИКТ 

Найти информацию в интернете 

по заданной теме и 

использовать ее для 

выполнения задания 

Доказать, что 

использованные ресурсы 

соответствуют 

поставленной задачи 

13.2. Выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных 

и формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации 

Изучить технологию и технику 

обмена электронными 

сообщениями. Обменятся 

электронными сообщениями с 

учителем, одноклассником по 

заданной теме 

Оценить полученное 

сообщение с точки 

зрения правильности, 

полноты представленной 

информации 

13.3. Выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения 

задачи 

Выделить в учебном задании 

информацию, другие данные, 

составить алгоритм его 

выполнения 

Обосновать алгоритм 

выполнения учебного 

задания 
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13.4. Использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения нформационных и 

коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление,  

написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создание презентаций и др. 

Создать презентацию по 

заданной теме, подготовить 

выступление с аудиовизуальной 

поддержкой 

Представить 

презентацию, рассказать 

об использовании 

инструментов ИКТ 

при ее подготовке 

13.5. Использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых норм 

Проверить заданный текст на 

плагиат. Подготовить 

сообщение о последствиях 

нарушения авторского права 

Оценить свою работу с 

точки зрения 

соблюдения этических и 

правовых норм 

13.6. Создавать 

информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности 

Изучить технологию создания 

информационных ресурсов 

разного типа и для разных 

аудиторий, правила 

информационной гигиены и 

безопасности. Создать в цифр 

 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

 

Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организованы таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

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

специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести:  

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Одним  из  путей  формирования  УУД  в  основной  школе  является  включение 

обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  которая  может  

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  Программа  ориентирована  на  использование  в  рамках  урочной  и 

внеурочной  деятельности  для  всех  видов  образовательных  организаций  при  получении 

основного общего образования. 

Учебно-исследовательская  работа  обучающихся  организована  по  двум 

направлениям: 

• урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся. 

• внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся. 

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской 

деятельности: 

Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  «приращение»  в 

компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется 

возможностью  обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебное исследование на уроке - образовательный процесс, реализуемый на основе 

технологии исследовательской деятельности. Назовем основные характеристики учебного 

исследования:  

• выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих 

неоднозначность; специальное конструирование учебного процесса «от выделенных точек» 

или проблемная подача материала;  

• развитие навыка формирования или выделения нескольких версий, гипотез (взгляда 

на объект, развития процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование;    

• развитие навыка работы с разными версиями на основе анализа свидетельств или 

первоисточников (методики сбора материала, сравнения и др.);  

• работа с первоисточниками при разработке версий;  

• развитие навыков анализа и принятия на основе анализа одной версии в качестве 

истинной. 

Применяются следующие формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Внеурочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся является 

логическим   продолжением   урочной   деятельности и организуется для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная 

эмоционально наполненная среда увлечённых детей и педагогов. Это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, увлечений. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности, которые 

применяются на внеурочных занятиях: 

 образовательные экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Данная форма работы 

предусматривает активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 курс «Основы научно-исследовательской деятельности» в 5 классе; 

 участие обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах проектных работ 

школьного и муниципального уровня, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

Проектная  работа  обучающихся  организована  по направлениям: 

исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое; 

творческое. 

Особенности реализации основных направлений проектной деятельности 

обучающихся: 

Особенность проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи  и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Исследовательский проект связан с экспериментированием, логическими мыслительными 

операциями. Продукт проекта: научно-исследовательская и реферативная работа (включая 

таблицы, схемы, диаграммы, графики, модель, результаты исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров). 

Инженерный проект – практико-ориентированный проект, имеющий на выходе 

конкретный продукт; проект, направленный на решение какой-либо проблемы, на 

практическое воплощение в жизнь какой-то идеи; данный продукт может использоваться 

как самим участником, так и иметь внешнего заказчика, например социальных партнёров 

образовательной организации. Продукт проекта: Макеты, модели, рабочие установки, 

схемы, план-карты. Презентации. Постеры, альбомы, буклеты, брошюры, книги. 

Декоративно-прикладные изделия.  

Прикладной проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на 

решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-то идеи; 

данный продукт может использоваться как самим участником, так и иметь внешнего 

заказчика, например социальных партнёров образовательной организации. Продукт 

проекта: Документальные фильмы, мультфильмы. Сценарии мероприятий. Веб-сайты, 

компакт-диски. Программное обеспечение и т.д. 

Информационный проект, целью которого является сбор, анализ и представление 

информации по какой-либо актуальной предметной, межпредметной или 

предпрофессиональной тематике (для обучающихся, планирующих обучатся в 
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профессиональных образовательных организациях); связан со сбором, проверкой, 

ранжированием информации из различных источников, общением с людьми как 

источниками информации. Продукт проекта: Макеты, модели, рабочие установки, схемы, 

план-карты. Презентации. Постеры, альбомы, буклеты, брошюры, книги. Декоративно-

прикладные изделия. Документальные фильмы, мультфильмы. Сценарии мероприятий. 

Веб-сайты, компакт-диски. Программное обеспечение. 

Социальный проект направлен на повышение гражданской активности обучающихся и 

населения; проект, предполагающий сбор, анализ и представление информации по какой-

нибудь актуальной социально-значимой тематике. Продукт проекта: Социальная акция. 

Интервью. Альбомы, буклеты, брошюры, книги. Эссе, рассказы, стихи, рисунки. Веб-

сайты, программное обеспечение, компакт-диски. 

Игровой проект связан с групповой коммуникацией. Продукт проекта: Выставки, 

тематические вечера, концерты. Игры. Документальные фильмы, мультфильмы. Сценарии 

мероприятий 

Творческий проект связан с получением обратной связи от публики, направленный на 

создание какого-то творческого продукта; проект, предполагающий свободный, 

нестандартный подход к оформлению результатов работы; Продукт проекта: Альбомы, 

буклеты, брошюры, книги. Эссе, рассказы, стихи, рисунки. Выставки, тематические вечера, 

концерты. Игры. Документальные фильмы, мультфильмы. Сценарии мероприятий. 

 

Направления 
Формы организации учебно-проектной деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Исследовательское Выполнение заданий  

исследовательского характера на 

любых предметах (включая 

домашние задания). Учебный 

эксперимент. Практические 

занятия. Лабораторные занятия. 

Урок-исследование. Урок-

лаборатория. Урок-рассказ об 

учёных. Урок-экспертиза. Урок 

«открытых мыслей». Семинар. 

Образовательные экспедиции. 

Походы. Экскурсии. 

Интеллектуальные марафоны.  

Конференции. Факультативные  

занятия. Круглые столы. 

Дискуссии, дебаты. 

Интеллектуальные игры. 

Публичные защиты. Олимпиады,  

конкурсы. 

 
Инженерное 

Прикладное 

Информационное 

Урок-изобретательство. Урок 

«Удивительное рядом». Урок 

«Патент на открытие». Урок-

экспертиза. Практические занятия. 

Лабораторные занятия. Урок 

«открытых мыслей» 

Интеллектуальные марафоны. 

Конференции. Факультативные  

занятия. Публичная защита. 

Экскурсии. Профессиональные  

пробы. Практические занятия. 

Мастерские. 

Социальное Урок-защита социальных 

проектов. Дискуссии. Урок 

«открытых мыслей». Выполнение 

заданий, направленных на  

разработку учебного занятия, 

способов организации 

сотрудничества на уроке, 

социологических анкет и т.п 

Разработка социальных 

проектов. Социальные практики 

(например, тимуровская работа). 

Профессиональные пробы. 

Социологические опросы. 

Квесты. 

 

Игровое Нетрадиционные уроки (урок-

сказка, брейн-ринг, викторина, 

путешествие и т.п.) 

 

Интеллектуальные марафоны. 

Интеллектуальные игры. 

Конкурсы. Квесты. 

 

Творческое Урок–творческий отчёт. 

Нетрадиционные уроки (урок-

Игры. Конкурсы. Концерты. 

Праздники. Литературные вечера 
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сказка, викторина, путешествие и 

т.п.) 

и др. 

 

 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте тоже варьируется. Проект может быть 

индивидуальный или групповой проект. Однако, в 9 классе проект только индивидуальный. 

Проект может быть реализован за один урок, а может в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут входить не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

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

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

школьник. 

Среди форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, схемы, план-карты; 

 презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры;; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экскурсий; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

 

Планируемые результаты подготовки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой 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).  

Результат проекта должен иметь практическую направленность, отражать типы 

работ и формы их представления, содержать состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

 Результатом (продуктом) проекта может быть любая из следующих работ: 

•письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

•художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

•материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

•отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Итогом работы по проекту является его защита. Защита осуществляется на 
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школьной научно-практической конференции.  

При подготовке индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе у учащихся:  

- формируется способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.; 

 - повышается уровень предметных знаний и способов действий, проявляющийся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

- формируются регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно 

планировать познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях;  

- формируются коммуникативные действия, проявляющиеся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в качестве 

консультантов и экспертов жюри в рамках урочной и внеурочной деятельности 

привлекаются работники следующих учебных и научных организаций:  

• Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. 

• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр юношеского научно-технического творчества» 

• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр». 

• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детский морской центр «Североморец». 

• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детский центр культуры». 

• Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Северный детский технопарк «Кванториум». 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями: 

- экспертиза работ обучающихся; 

- консультационная поддержка специалистов; 

- помощь в подготовке к защите проекта; 

- помощь в практической деятельности. 

Формы привлечения консультантов и экспертов строятся на основе 

взаимовыгодного сотрудничества и включают в себя проведение: 

- экскурсий;  

- научно-практических конференций (по робототехнике);  

- консультаций;  

- круглых столов (AT-технологии);  

- вебинаров;  

- мастер-классов, тренингов и др. 

Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

максимально большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные 

познавательные интересы.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
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обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Условия реализации ООП МАОУ «СОШ №20»: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации соответствует требованиям, выдвигаемым к должности учителя и 

административного работника; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 проходят курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС, в соответствии с 

графиком; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги в системе применяют диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Система оценки качества образования МАОУ «СОШ №20» представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательной 

деятельности и строится в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется посредством системы внутришкольного контроля: 

- диагностики достижения метапредметных результатов учащимися на основе комплексных 

работ на межпредметной основе (стартовая, текущий контроль, итоговая работа); 

- социологические и психологические исследования; 

- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе посещения  уроков.  

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 

учебном плане.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах:  

1. Достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД.  

2. Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности 

ряда познавательных регулятивных действий. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД.  
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3. Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. В ходе внутренней оценки, 

фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога, оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы основного общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) 

процедур.  

В средней школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных 

задач. Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах получения среднего образования.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  
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 уровневой (определяются уровни владения УУД);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

–показательностьконкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

–учет системного характеравидов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

–учет возрастной спецификисформированности видов УУД. Показательность видов УУД и 

их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на 

другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

адекватность методик целям и задачам исследования; 

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности)  

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

валидность надежность применяемых методик; 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

этические стандарты деятельности психологов. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования.  

Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение 

уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее 

соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная  

сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате в них 

должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и 

критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся. 

Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать только такие 

задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 

возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.  

Валидность и надежность методик.  

Валидность методики –это свидетельство ее достаточно  высокого  соответствия  

заявляемому  диагностическому  предназначению.  Под надежностью  методики  

понимается  ее  достаточная  устойчивость  к  внешним  помехам.  В состав  

диагностического  комплекса  для  оценки  УУД  включены  преимущественно  те 
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методики,  валидность  и  надежность  которых  подтверждена  значительным  числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время 

часть  заданий,  составленных  специально  для  данной  системы  оценивания  УУД,  

прошланеобходимое опробование.  

Профессиональная  компетентность  и  специальная  подготовленность  лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов.  

В  психологической  диагностике  принципиальное  значение  придается требованию,  

чтобы  диагностические  методики  использовались  только  достаточно  

квалифицированными специалистами–психологами, что является необходимой и 

обязательной мерой  по  защите  прав  человека – будь  то  ребенок  или  взрослый –от  

неправильного использования  средств  оценки  их  интеллекта,  личностных  и  иных  

социально  значимых качеств.  Для  правильного  применения  диагностического  

инструментария  требуется достаточно длинный период обучения и специальной 

подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия 

для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной 

интерпретации диагностических оценок 

Диагностический инструментарий 

Познавательные УУД: 

Тест на оценку сформированности навыков чтения из методического комплекса «Прогноз 

и профилактика проблем обучения» Л. А. Ясюковой 

Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Переслени, Т. Фотекова  

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся Э. 

М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Еськиной Е. С., Больбот Т.Л.). 

Регулятивные УУД: 

Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой  

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся Э. 

М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Еськиной Е. С., Больбот Т.Л. 

Коммуникативные УУД 

Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой (факторы-активность в 

общении, потребность в общении) 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся Э. 

М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Еськиной Е. С., Больбот Т.Л. 

 

Таблица наблюдений развития универсальных учебных действий 

Класс ______   Учитель - ________________________ Предмет - _______________________ 

                                              Контроль - ________________________ 

                                                                      (входной, итоговый) 
№ Универсальные учебные действия И 

т Познавательные Регулятивные Коммуникативные 
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 Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или 

не отвечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, 

отвечает преимущественно верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать отчет 

о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 
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содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их не может, после 

выполнения может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля 

выполняются безошибочно, с помощью учителя может 

обнаружить неадекватность способа новой задаче и 

внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 -  

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, 

большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, 

успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается 

как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с 

точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть 

урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 
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– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет 

все требования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от 

одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает 

занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих 

делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но 

не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему 

обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, 

часто общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, 

замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от 

контакта с учителем уклоняется, за помощью обращается 

к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 
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Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 

1 субтест 

Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

3. сентиментальность, равнодушие. 

4. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, 

жизнеописание, книга, писатель. 

5. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, 

филология, эстетика, философия. 

6. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, 

спортивный, важный, случайный, положительный. 

7. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, 

квартал. 

8. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

9. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

10. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

11. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 

3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 

10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим 

словом и другими существует такая же связь. Найди это слово. 

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент. 

9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 

обобщающее слово или словосочетание. 

1. Любовь, ненависть 

2. Герб, флаг. 

3. Барометр, термометр. 

4. Крокодил, черепаха. 
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5. Землетрясение, смерч. 

6. Рим, Вашингтон. 

7. Умножение, вычитание. 

8. Повесть, рассказ. 

9. Африка, Антарктида. 

10. День, ночь. 

Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 
1. Я хорошо понял инструкцию к этому вопроснику. 

а) да   б) не уверен  в) нет 

2. Я готов как можно искреннее ответить на каждый вопрос. 

а) да  б) не уверен  в) нет 

3. Я хотел бы отдыхать на даче: 

а) в оживленном дачном поселке  б) предпочел бы нечто среднее  в) уединенно, в лесу 

4. Если я на кого-то справедливо рассержусь, то могу и накричать. 

а) да  б) возможно  в) нет 

5. Если кто-то в разговоре перебивает меня, то я: 

а) уступаю и даю ему высказаться  б) трудно сказать  в) даю понять, что это невежливо и не 

позволяю себя перебивать 

6. Большинство ребят считают меня веселым собеседником. 

а) да  б) трудно сказать  в) нет, не считают 

7. Если бы я увидел ссорящихся маленьких детей: 
а) я предоставил бы им самим выяснять свои отношения  б) не знаю, что предпринял бы  в) я постарался бы 

разобраться в их ссоре 

8. Я люблю делать что-то неожиданное и поражающее других. 

 а) да  б) иногда  в) нет 

9. По-моему, интереснее быть: 

а) инженером-конструктором  б) затрудняюсь в выборе  в) драматургом 

10. Обычно я спокойно переношу самодовольных ребят, даже когда они хвастаются или другим 

образом показывают, что они высокого мнения о себе. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет, не переношу 

11. Если человек обманывает, я почти всегда могу заметить это по выражению его лица. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет, ни могу заметить 

12. Я предпочитаю в разговорах с одноклассниками не рассказывать о своих переживаниях. 

а) да  б) скорее что-то среднее  в) нет, рассказываю 

13. Иногда я испытываю чувство внезапного страха или неопределенного беспокойства, сам не 

знаю, отчего. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет, такого не испытываю 

14. Я предпочел бы прочесть в газете: 
а) о дискуссии по основным проблемам современного мира  б) не знаю о чем  в) хороший репортаж о местных событиях 

15. Люди были бы счастливее, если бы они больше времени проводили в обществе своих друзей. 

а) да  б) не уверен  в) нет, вряд ли были бы счастливее 

16. Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на то, что мне повезет. 

а) да  б) затрудняюсь сказать  в) нет, на везение не рассчитываю 

17. Даже если я чем-нибудь сильно разозлен, я успокаиваюсь довольно быстро. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет, быстро не успокаиваюсь 

18. B игрe я предпочитаю выигрывать. 

а) да  б) не знаю  в) нет, мне все равно, выиграю я или проиграю 

19. Если у меня выдался свободный вечер, я предпочту: 
а) позвонить друзьям, позвать их в гости  б) трудно сказать  в) почитать или заняться любимым делом 

20. Иногда какая-нибудь навязчивая мысль долго не дает мне заснуть. 

а) да  б) не уверен  в) нет, такого не бывает 

21. У меня есть такие качества, по которым я определенно превосхожу других ребят. 

а) да  б) не уверен  в) нет, таких качеств нет 

22. У меня, безусловно, меньше друзей, чем у большинства ребят. 

а) да  б) трудно сказать  в) нет, не меньше 

23. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей: 

а) это меня не раздражает  б) верно нечто среднее  в) они вызывают у меня неприязнь и отвращение 
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24. Я всегда чувствую себя хорошо там, где много людей, например, на вечеринках, собраниях. 

а) да  б) не уверен  в) нет 

25. Я предпочёл бы провести свободное время: 

а) в живописном парке   б) не знаю, где в) на стадионе 

26. Когда одноклассники меня разыгрывают, я не чувствую ни малейшего огорчения и веселюсь 

вместе со всеми. 

а) да  б) может быть  в) нет, мне это не нравится 

27. Очень важно, чтобы родители: 

а) способствовали тонкому развитию чувств у своих детей  б) выбирали среднюю линию 

в) учили детей сдерживать свои чувства 

28. Человек, способный не показывать свои чувства окружающим, кажется мне: 

а) изворотливым  б) трудно сказать  в) воспитанным 

29. Когда меня несправедливо ругают за то, в чем я не виноват 
а) никакого чувства вины у меня не возникает  б) верно нечто среднее  в) я все же чувствую себя немного виноватым 

30. Принимая решения, я руководствуюсь: 

а) прежде всего сердцем  б) сердцем и разумом в равной степени  в) разумом 

31. Часто книги для меня привлекательнее, чем товарищи. 

а) да  б) более или менее  в) нет 

32. Я поддерживаю порядок в своей комнате, все вещи всегда лежат на своих местах. 

а) да  б) нечто среднее  в) нет 

33. Когда я думаю о том, что произошло в течение дня, я нередко испытываю беспокойство и 

раздражение. 

а) да  б) не уверен  в) нет, такого не испытываю 

34. Я могу прихвастнуть. 

 а) да  б) иногда  в) нет, я никогда не хвастаю 

35. Ко дню рождения, к праздникам: 
а) я люблю выбирать и делать подарки  б) затрудняюсь сказать  в) считаю, что покупка подарков - несколько 

хлопотная обязанность 

36. Мои друзья: 

а) меня не подводили  б) изредка подводили  в) подводили довольно часто  

37. Устаревший закон должен быть изменен: 

а) только после основательного обсуждения  б) верно нечто среднее  в) изменен немедленно 

38. Я люблю бывать там, где шумно и весело. 

а) да  б) не знаю  в) нет 

39. Я думаю, что личная свобода в поведении важнее хороших манер и соблюдения правил этикета. 

а) да  б) не уверен  в) нет, я так не думаю 

40. В присутствии людей более значительных, чем я (людей старше меня или с большим опытом), я 

склонен держаться скромнее. 

а) да   б) не уверен в) нет 

41. Мне больше нравятся: 

а) уроки музыки, пения  б) трудно сказать  в) занятия в мастерских, ручной труд 

42. Если на меня кто-нибудь рассердится: 

а) я постараюсь его успокоить  б) не знаю, что бы я предпринял  в) это вызвало бы у меня 

раздражение 

43. В моей памяти не задерживаются надолго несущественные мелочи, например, названия улиц, 

магазинов. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет, хорошо запоминаются 

44. Я предпочел бы общаться с ребятами вежливыми и деликатными, чем с грубоватыми и 

прямолинейными. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет 

45. Если учитель просит меня задержаться после урока, я: 

а) готов с удовольствием побеседовать с ним на любую тему  б) верно нечто среднее 

в) беспокоюсь, что меня ожидает какая-нибудь проработка 

46. Я считаю, что наилучшее решение то, которое принято большинством людей. 

а) да  б) возможно  в) нет, я так не считаю 

47. Готовиться к контрольной или к зачету я предпочел бы один, а не вместе с одноклассниками. 

а) да  б) не уверен  в) нет, вместе лучше 
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48. В большинстве случаев я чувствую себя уже вполне взрослым человеком. 

а) верно  б) не уверен  в) нет, взрослым пока себя не считаю 

49. Я считаю, что нотации и всякие воспитательные беседы скорее вредят мне, чем помогают. 

а) часто  б) иногда  в) никогда не вредят 

50. Бывает, я резко или даже грубо отвечаю родителям. 

а) да  б) иногда  в) никогда такого не было 

51. Если бы я сделал полезное изобретение, то предпочел бы: 

а) работать над ним в лаборатории дальше  б) трудно выбрать  в) позаботился бы о его 

практическом использовании 

52. Ребята относятся ко мне менее доброжелательно, чем я того заслуживаю своим хорошим к ним 

отношением. 

а) очень часто  б) иногда  в) никогда 

53. Я делаю ребятам резкие, критические замечания, если мне кажется, что они этого заслуживают, 

а) обычно  б) иногда  в) никогда не делаю 

54. Я считаю, что: 

а) жить нужно по принципу «делу время - потехе час»  б) нечто среднее между а) и в)  в) жить 

нужно весело 

55. Ребята иногда называют меня легкомысленным, хотя и считают приятным человеком. 

а) да   б) не уверен  в) нет, это ко мне не подходит 

56. Я могу беседовать с группой незнакомых людей, не запинаясь и не затрудняясь в выборе слов. 

а) да  б) может быть  в) нет, не могу 

57. Мне случалось плакать над книгами, фильмами, пьесами. 

а) да  б) иногда  в) никогда 

58. Если учителя или члены семьи в чем-то меня упрекают, то, как правило, только за дело. 

а) верно   б) не уверен в) нет, часто ругают и не за дело 

 59. Часто я с увлечением составляю большие планы, а потом выясняется, что ничего из них не 

выйдет 

а) да   б) иногда  в) нет, такого не бывает 

60. Мне могла бы понравиться профессия ветеринара, который лечит и оперирует животных. 

а) да  б) трудно сказать  в) нет 

61. Бывают периоды, когда мне ни с кем не хочется встречаться и никого не хочется видеть. 

а) очень редко  б) иногда  в) довольно часто 

62. Когда мое мнение расходится с родительским, я обычно: 

а) остаюсь при своем мнении  б) среднее между а) и в)  в) доверяю опыту и авторитету родителей 

63. Мне легче решить трудную задачу или какую-либо проблему: 

а) если я обсуждаю их с другими   б) верно нечто среднее  в) если я обдумываю их в одиночестве 

64. Бывают периоды, когда трудно удержаться от чувства жалости к самому себе. 

а) часто  б) иногда в) никогда 

65. Я сплю крепко, никогда не разговариваю во сне. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет, я сплю беспокойно 

66. Мне бывает трудно признать, что я не прав. 

а) да  б) иногда  в) нет, легко признаю свою неправоту 

67. Если бы я работал в сфере обслуживания, мне было бы интереснее: 
а) беседовать с заказчиками, клиентами  б) выбрать нечто среднее  ) вести счета и другую документацию 

68. Когда я слушаю музыку, а рядом громко разговаривают: 

а) это мне не мешает, я могу сосредоточиться  б) верно нечто среднее  в) это портит мне все 

удовольствие и злит меня 

69. Думаю, что обо мне правильнее сказать, что я: 

а) вежливый и спокойный  б) верно нечто среднее  в) энергичный и напористый 

70. Лучше быть осторожным и ожидать малого, чем заранее радоваться, в глубине души 

предвкушая успех. 

а) согласен  б) не уверен  в) нет, я с этим не согласен 

71. Родители могут быть не всегда правы, но всегда имеют право настаивать на своем. 

а) да  б) не уверен 

в) нет, такого права не имеют    

 72. Я легко осваиваюсь в любой компании. 

а) да  б) не уверен  в) нет 
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73. Мне больше нравится читать: 
а) документальные книги, например, о войне или политике  б) трудно сказать  в) романы, возбуждающие 

воображение и чувства 

74. Когда кто-то ведет себя глупо: 

а) я начинаю волноваться и пытаюсь вмешиваться  б) не уверен  в) я спокойно думаю, что «на 

ошибках учатся» 

75. Для меня более важно: 
а) сохранять хорошие отношения с ребятами  б) верно нечто среднее  в) свободно выражать свои чувства 

76. Я ем с наслаждением и не всегда столь тщательно забочусь о своих манерах, как это делают 

другие. 

а) да, это верно   б) не уверен в) нет, забочусь о своих манерах 

77. У меня бывает предчувствие, что меня ожидает какое-то наказание, хотя я и не сделал ничего 

плохого. 

а) часто  б) иногда  в) никогда таких предчувствий не бывает 

78. Важно, чтобы на торжествах общегосударственного значения соблюдался внешний ритуал. 

а) да  б) не знаю  в) нет 

79. Мне было бы неприятно, если бы окружающие считали меня чудаком, а мое поведение слишком 

странным. 

а) очень  б) не уверен  в) совсем нет 

80. Когда я задумываюсь о возможных трудностях в своей жизни: 
а) я стараюсь заранее составить план, как с ними справиться  б) верно нечто среднее  в) думаю, что справлюсь 

с ними, если они появятся 

81. Я сразу начинаю нервничать, когда задумываюсь обо всем, что меня ожидает. 

а) да  б) иногда  в) нет 

82. Среди ребят, которых я знаю, есть такие, которые мне явно не нравятся. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет, таких ребят нет 

83. Мне кажется, интереснее быть: 

а) художником  б) не знаю в) директором театра или киностудии 

84. Когда я при всех делаю что-то невпопад, я быстро об этом забываю. 

а) да  б) не уверен    в) нет 

85. Даже если многое против успеха какого либо начинания, я всегда считаю, что стоит рискнуть. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет, так рисковать не склонен 

86. Я часто беседую с друзьями о том, что мы вместе пережили когда-то. 

а) да  б) и да и нет  в) нет 

87. Меня очень раздражает вид неубранной комнаты. 

а) да  б) не уверен  в) нет, не раздражает 

88. Если моя работа должна быть показана важному лицу, я предпочёл бы: 

а) показать её лично  б) не знаю  в) чтобы её показал кто-то другой, без моего присутствия 

89. Я считаю, что то, что люди выражают в стихах, с таким же успехом можно сказать 

обыкновенной прозой. 

а) согласен  б) не уверен  в) нет, не согласен 

90. Если на мое удачное замечание не обратили внимания: 

а) я не повторяю его  б) трудно сказать  в) повторю свое замечание снова 

91. Разговоры с заурядными, простыми ребятами: 
а) часто бывают весьма интересны и содержательны  б) верно нечто среднее  в) раздражают меня, так как беседа вертится 

вокруг пустяков 

92. Если мне кто-то говорит то, что, как м не известно, не соответствует действительности, я скорее 

подумаю: 

а) «Он - лжец»  б) верно нечто среднее  в) «Видно, его неверно проинформировали» 

93. Если я знаю, что не выполняю своих обещаний по объективным уважительным причинам: 

а) я все равно испытываю сильное смущение, так как обо мне могут подумать, что я виноват  б) не 

знаю, что ответить 

в) я могу спокойно рассказать об этих причинах 

94. Думаю, что в современном мире важнее разрешить: 

а) вопросы нравственности  б) не уверен  в) вопросы практического использования научных 

открытий 

95. Если бы я искал какое-то место в незнакомом городе, то: 
а) просто спрашивал у прохожих, как пройти  б) трудно сказать  в) взял бы заранее с собой план города 
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96. Прежде, чем высказать свое мнение, я предпочитаю подождать, пока не буду полностью уверен 

в своей правоте. 

а) всегда  б) иногда  в) нет, я так не делаю 

 97. Я редко говорю под влиянием момента такое, о чем мне позже пришлось бы пожалеть. 

а) согласен  б) не уверен  в) нет, часто говорю такое, о чем потом жалею 

98. Я свободен от всяких предрассудков. 

а) да  б) верно нечто среднее  в) нет 

99. Если я обещаю что-то сделать, я всегда выполняю свое обещание. 

а) да  б) не уверен  в) нет, не всегда 

100. Я добросовестно ответил на все вопросы и ни одного не пропустил. 

а) да  б) не уверен  в) нет 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
 

2.2.1. Общие положения 
Каждый уровень среднего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. 

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в программах учебных предметов не только содержание знаний, 

но и содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на 

данной ступени среднего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным  подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 
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образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

 

 

2.2.2. Содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

2.2.2.1. Программы учебных предметов обязательных предметных областей 

 
Русский язык (базовый уровень) 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

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

   ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

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.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография. 

   ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

   МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

   МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные ИиЫ после приставок. 



 177 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

   Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на-ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Ни ННв суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

   Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

   Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 

как начальная форма глагола. 
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Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные 

глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное).  

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие  

Причастие как особая глагольная форма.Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий.Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН впричастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

   Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

   Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

   Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

   СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

   Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание  НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

   Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий.  

   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. 
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11 класс 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.  

 Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания  при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

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

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 
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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. 

СТИЛИСТИКА  

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. 

Проблемы экологии языка. 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

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. 

 

 

Литература (базовый уровень) 

10 класс 

Введение (1 час) 

Русская литература 19 века. Вторая половина 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века (2 часа) 
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 Своеобразие становления реализма в русской литературе. Национальное своеобразие 

русского реализма. Эволюция русского реализма. Реализм как литературное направление. 

Русский реализм. 

Индивидуальное сообщение «Реализм как худ. направление.» 

Русская литературная критика второй половины 19 века (3 часа) 
Расстановка общественных сил в 1860 годы. «Эстетическая критика» либеральных 

западников. «Реальная критика» революционеров демократов. Общественная и литературно 

–критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов. 

Литературно-критическая позиция почвенников.  

Выполнение коллективного проекта. Дискуссия в форме свободного обсуждения или 

дебатов. 

Язык литературы.  Определения стиля текста. Указание стилевых признаков.  

Иван Сергеевич Тургенев (9 часов) 
Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Общественные взгляды И.С. 

Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки 

охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как творческая лаборатория автора.  Роман 

«Рудин». Повести о трагическом смысле любви и природы. Роман «Дворянское гнездо». 

Роман «Накануне». Разрыв с «Современником». Идейное бездорожье. Роман «Дым». 

Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни И.С.Тургенева. 

 Роман «Отцы и дети» 
Творческая история романа «Отцы и дети». Трагический характер конфликта в романе. 

Споры Евгения Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытания любовью. Мировоззренческий кризис Базарова. Второй круг 

жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова.  «Отцы и дети «в русской критике. 

Литературоведческий практикум. «Отцы и дети». Историко-культурный комментарий. 

Анализ эпизода. Коллективный проект. Язык литературы. Выписки, тезисы, составление 

плана, конспект, реферат. Сочинение 

Николай Гаврилович Чернышевский (4 часа) 
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Подступы к новой эстетике. Каторга и ссылка. Роман «Пролог». 

Роман «Что делать» 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Диалоги с «проницательным» 

читателем. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Четвертый сон Веры Павловны.  

Анализ эпизода романа. Язык литературы. Дискуссия и правила её ведения. Сочинение. 

Реферат 

Иван Александрович Гончаров (9 часов) 
О своеобразии художественного таланта И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история». 

Цикл очерков «Фрегат «Паллада». 

Роман «Обломов».  

Н.А. Добролюбов о романе. А.В. Дружинин о романе. Полнота и сложность характера 

Обломова. Андрей Штольц как антипод Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Историко-

философский смысл романа.  

Литературоведческий практикум. «Обломов». Язык литературы. Стилистический анализ 

фрагмента. Анализ эпизода «Сон Обломова». Коллективный проект «Обсуждение фильма 

Н.С. Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова (1979). Сочинение. Рефераты. 

Творческая история романа «Обрыв». Райский. Бабушка. Марфенька. Вера. «Просветитель» 

Веры-нигилист Марк Волохов. Грехопадение Веры. Выход из «обрыва». «Обрыв» в оценке 

русской критики. 

Александр Николаевич Островский (9 часов) 
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Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Начало творческого пути. 

Пьесы Свои люди-сочтёмся», «Бедность не порок» 

«Гроза» как русская трагедия 

Творческая история «Грозы». «Состояние мира» и расстановка действующих сил в «Грозе». 

О народных истоках характера Катерины. Н.А. Добролюбов и А.А. Григорьев о «Грозе». 

Катерина как трагический характер. 

Литературоведческий практикум. «Гроза». Анализ эпизода. Язык литературы. 

Речеведческий анализ текста. Коллективный проект. Семинар «Драма А.Н. Островского 

«Гроза» в сценических интерпретациях разных лет». Сочинение. Реферат 

Историческая драматургия А.Н. Островского. Драматургия А.Н. Островского конца 1860-

1870-хгодов. «Горячее сердце», «лес». В мире сказки. «Снегурочка». Драма 

«Бесприданница». Пьесы жизни. 

Коллективный проект. Литературный вечер, посвящённый драматургии А.Н. Островского. 

Язык литературы. Аннотация и рецензия. Рефераты. 

 Федор Иванович Тютчев (4 часа) 
Малая родина Ф.И. Тютчева. Ф.И. Тютчев и поколение «любомудров». Мир природы в 

поэзии Ф.И. Тютчева. Поэзия Ф.И. Тютчева в контексте русского литературного развития. 

Хаос и космос в лирике Ф.И. Тютчева. Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. Ф.И. Тютчев о 

причинах духовного кризиса современного человека Поэтическое открытие русского 

космоса.  

Стихотворения Ф.И. Тютчев. «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…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «День и 

ночь».  

Литературоведческий практикум. Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Коллективный проект 

«Семинар «Историософские взгляды Тютчева и их отражение в лирике поэта». Язык 

литературы. Лексико-фразеологический разбор стихотворения Ф.И. Тютчева «Фонтан». 

Сочинение. Реферат 

Николай Алексеевич Некрасов (6 часов) 
О народных истоках мироощущения Н.А. Некрасова. Детство и отрочество Н.А Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. Н.А Некрасов-журналист и издатель. 

Поэтический сборник Н.А Некрасова 1856 года. Н.А Некрасов о судьбах русской поэзии. 

Народ в лирике Н.А Некрасова. Поэтическое «многоголосье». Своеобразие сатирических 

стихов Н.А Некрасова. Поиск героя нового времени в поэме «Саша». Своеобразие любовной 

лирики Н.А Некрасова. Поэзия Н.А Некрасова в предверии реформы 1861 года. Первый 

послереформенный год. Поэма «Коробейники». Период «трудного времени» Поэма «Мороз, 

Красный нос». Лирика Некрасова 1860-х годов. Лирика Н.А Некрасова 1870-х годов. 

Историко-героические поэмы. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у 

двери гроба…», «Умру я скоро…». Последние песни. 

Поэма –эпопея «Кому на Руси жить хорошо» 

Творческая история поэмы-эпопеи «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция. 

Первоначальные представления странников о счастье. Перелом в направлении поисков. 

Яким Нагой. Ермил Гирин. Странники и помещик. Матрёна Тимофеевна. Савелий, богатырь 

русский. Творческая история «Пира на весь мир». Гриша Добросклонов. 

Литературоведческий практикум. «Поэма –эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Анализ 

эпизода. Коллективный проект. Урок-композиция по главе «Пир на весь мир». Язык 

литературы. Стиль художественной литературы. Сочинение. Рефераты. 

Афанасий Афанасьевич Фет (4 часа) 
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Жизнь и творчество А.А. Фета. Стихи А.А Фета о назначении поэзии. Место А.А Фета в 

русской поэзии второй половины 19 века. Характерные особенности лирики А.А Фета. 

Любовная лирика А.А Фета. Природа в поэзии Фета. Эпитет в поэзии Фета. Стихотворения: 

«Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще 

майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею.», «Облаком 

волнистым…», На железной дороге». 

Литературоведческий практикум. Лирика А.А. Фета. Язык литературы. Фонетический 

разбор стихотворения А.А. Фета «Шёпот, робкое дыхание…». Сочинение. Рефераты. 

Алексей Константинович Толстой (4 часа) 
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Литературный практикум. Любовная лирика А.К. Толстого. Коллективный проект 

«Универсальный талант». Язык литературы Устное выступление. Доклад. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 часа) 
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен.  

«Общественный роман «Господа Головлёвы». «Сказки» 

«История одного города» 

Проблематика и поэтика сатиры «Истории одного города». 

Литературоведческий практикум. «История одного города». Коллективный проект. 

Дискуссия на тему: правдиво ли изображается Россия в сатире М.Е.Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». Язык литературы. Комплексный анализ фрагмента. Сочинение. 

Реферат. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века (6 часов) 
Фредерик Стендаль «Красное и белое», «Пармская обитель». Оноре де Бальзак 

«Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман «Отец Горио». Чарльз Диккенс. 

Рождественские повести. Роман «Домби и сын». 

Федор Михайлович Достоевский (9 часов) 
Детство. Отрочество в Военно-инженерном училище. Начало литературной деятельности. 

«Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество» Ф.М. 

Достоевского. Жанровое своеобразие романов Ф.М. Достоевского. Роман о «положительно 

прекрасном человеке». «Идиот». Спор с нигилизмом. «Бесы». Роман «Подросток». Роман 

«Братья Карамазовы» 

«Идеологический роман «Преступление и наказание» 

Теория Раскольникова. Мир петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова. Идея 

и натура Раскольникова. Раскольников и Сонечка.  Роман «Преступление и наказание» в 

русской критике конца 1860-х годов. 

Литературоведческий практикум. «Преступление и наказание». Анализ эпизода «Часть 4, 

глава 4 Раскольников у Сони Мармеладовой. Коллективный проект. Обсуждение двух 

экранизаций романа. Язык литературы. Рецензия на экранизацию романа. Сочинение. 

Реферат 

 Лев Николаевич Толстой (12 часов) 
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество и юность. Молодость на Кавказе. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой – участник 

Крымской войны. «Севастопольские рассказы». Чернышевский о «диалектике души» Л.Н. 

Толстого. От «диалектики души» к «диалектике характера». Творчество Л.Н. Толстого 

начала 1860-х годов. Общественная и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. «Анна 

Каренина». Религиозно-этические взгляды Л.Н. Толстого. «Воскресение». 

Роман-эпопея «Война и мир» 

Творческая история «Войны и мира». «Война и мир» как роман-эпопея. Композиция «Войны 

и мира». «Народ» и «толпа», Наполеон и Кутузов. Жизненные искания Андрея Болконского 

и Пьера Безухова. Наташа Ростова. Эпилог «Войны и мира». 



 184 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизода. Язык литературы. Сочинение. Реферат. 

Николай Семенович Лесков (4 часа) 
Художественный мир писателя. Детство. Юность. Вхождение в литературу. Писательская 

драма Н.С. Лескова. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный 

странник». 

Литературный практикум. Язык литературы. Анализ эпизодов жизни главного героя. 

Сочинение. Реферат 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. (2 часа) 
Генрик Ибсен. «Кукольный дом» («Нора). Ги де Мопассан. «Ожерелье». Джордж Бернард 

Шоу. «Пигмалион». «Дом, где разбиваются сердца». 

Антон Павлович Чехов (10 часов) 
Особенности художественного мироощущения А.П. Чехова. Труд самовоспитания. Ранний 

период творчества. Творчество второй половины 1880-х годов. Повесть «Степь» как итог 

творчества А.П Чехова 1880-х годов. Путешествие А.П Чехова на остров Сахалин. Люди, 

претендующие на знание настоящей правды. «Дуэль». «Дом с мезонином». «Попрыгунья». 

Трагедия доктора Рагина. «Палата №6». Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». 

«Студент». «Маленькая трилогия»: «Человек в футляре». «Крыжовник». «О любви». От 

Старцева к Ионычу. Повесть Чехова «Дама с собачкой». 

Литературоведческий практикум. Проза А.П Чехова.  Язык литературы. 

Общая характеристика «новой драмы». Исторические истоки «новой драмы». Особенности 

поэтики «новой драмы». О жанровом своеобразии комедии Чехова.   

«Вишнёвый сад» 

Своеобразие конфликта и его разрешение в «Вишнёвом саде». 

Литературоведческий практикум. «Вишнёвый сад». Сочинение. Реферат. 

О мировом значении русской литературы (1 час) 

 

11 класс 

  Введение (1час) 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия.  

Изучение языка художественной литературы (1час) 
Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Из мировой литературы (1час) 

Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» Э.-М. Ремарк. «На 

Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. «Превращение»: абсурд 

бытия. 

Проза XX века (1час) 
Уникальность литературы Русского зарубежья.  

Иван Алексеевич Бунин (4часа) 
Роль малой родины и дворянских традиций. Природа социальной двойственности. Влияние 

старшего брата, Ю.А. Бунина. Первые опыты. Духовное здоровье, народное начало. 

Традиции русской классики. Странник. Новое качество прозы. Бунин-поэт. «Деревня». 

Скрытая полемика с М. Горьким. Братья Красовы –два типа русского человека. Народ –

философ. «Иоанн Рыдалец». «Господин из Сан-Франциско». Образ греха, в котором 

протекает жизнь человека. «Полый» человек – создание механической цивилизации. Тема 

конца, катастрофы. Непримиримость позиции. Проза 1920-х годов. Тема России. «Косцы». 

Тема любви. «Солнечный рассказ». «Жизнь Арсеньева». Новаторство романа. «Тёмные 

аллеи». «Чистый понедельник» 

Опыт литературоведческого исследования. Сочинение. Реферат. Проект 

Александр Иванович Куприн (4часов) 

Детские годы. Роль матери. Суровая казарменная школа. Формирование личности и истоки 

гуманизма. Первые литературные опыты. Служба в полку. Купринские «университеты». 

«Олеся». Мастерство композиции. На петербургском Парнасе. «Поединок». Образ 
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Ромашова. В зените славы. «Гранатовый браслет». В годы великой смуты. Творчество 1920-х 

годов. Тема России. «Колесо времени». Куприн-мастер рассказа. «Юнкера». «Жанета». 

Опыт литературоведческого исследования. Сочинение. Реферат. Проект 

Леонид Николаевич Андреев (1час) 
Надломленность юной души. Раннее творчество. Восхождение. На перепутьях реализма и 

модернизма. Л.Н. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионизм. Художественное 

своеобразие. Последние годы. 

Иван Сергеевич Шмелёв (1час) 
Личность писателя. Позиция. Трагедия отца. «Солнце мёртвых». «Богомолье», «Лето 

Господне». Мастерство. Язык произведений И.С. Шмелёва. Неравноценность творчества. 

Реферат.Проект 

Борис Константинович Зайцев (1час) 
Обретения религиозного сознания. Новое качество художника. «Преподобный Сергий 

Радонежский». «Путешествие Глеба». Беллетризованные биографии. Уроки Зайцева. 

Реферат 

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1час) 
Первая русская революция.  Журнал «Сатирикон». Мастер юмористического рассказа. 

Политическая сатира.  «Дюжина ножей в спину революции». «Смех сквозь слёзы» 

Теффи (1час) 
Грустный смех. Художественный мир Теффи. Героини Теффи. В изгнании. 

Владимир Владимирович Набоков (1часа) 
«Машенька». Россия Набокова. Набоков и классическая традиция. «Алгебра великолепной 

техники». «Одиночки» и «толпа». 

Особенности поэзии начала XX века (1час) 
 Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм.  

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века (9 часов) 

Валерий Яковлевич Брюсов (1 час) 

 Формирование поэта. Годы детства и юности. Мотивы ранней лирики. Урбанистическая 

тема творчества. Образ человека в поэзии 1910-х годов. 

Константин Дмитриевич Бальмонт (1 час) 
Детство и юность. Идеи и образы творчества. Причины и первые годы эмиграции. Образ 

России. Мироощущение лирического героя. 

Фёдор Сологуб (Ф.К. Тетерников)(1час) 
Детство и отрочество. Темы и образы поэзии. Проза поэта 

Андрей Белый (Б.Н. Бугаев)(1час) 
Детство и юность. Раннее творчество. Творческая зрелость. 

Иннокентий Фёдорович Анненский(1 час) 

Ранние годы. Творческие искания. 

Николай Степанович Гумилёв (1час) 

 Детство и юность. Ранняя лирика. «Жемчуга»: поиск стран грёз. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп» 

Игорь Северянин (И.В. Лотарёв)(1 час) 

Ранние годы жизни и творчества. Поэтическое своеобразие. 

Владислав Фелицианович Ходасевич(1 час) 

Жизнь в России. Причины эмиграции. Своеобразие ранней лирики. Сборник «Счастливый 

домик». Книга «Путём Зерна»: духовные противоречия и свершения. Исповедь поэта в книге 

«Тяжёлая лира». Трагическое восприятие мира в цикле «Европейская ночь». 

Опыт литературоведческого анализа. Язык литературы. Проект 

Максим Горький (6часов) 

Ранние годы. Ранние рассказы. Горький о противоречиях народной души. Истоки 

романтической прозы. Гуманистическая позиция романтического героя. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Образ духовной гармонии мира. «Песня о 
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Буревестнике» как выражение романтического идеала. «Фома Гордеев». Мечты и 

действительность в романе. Фома Гордеев и его окружение. Особенности повествования. 

«На дне». Чеховская традиция в драматургии горького. «На дне» как социально-философская 

драма. Атмосфера духовного разобщения людей. Роль полилога. Своеобразие внутреннего 

развития пьесы. Значение 4 акта. Философский подтекст пьесы. Горький и первая русская 

революция. Горький в эмиграции. Раздумья о судьбах России. Новые черты 

автобиографической прозы. Отношение писателя к Октябрьской революции 1917 г. 

«Несвоевременные мысли». Творчество периода второй эмиграции. «Жизнь Клима 

Самгина»-образное воплощение истории. 

Сочинение. Проект 

Александр Александрович Блок (4часа) 

Начало пути. «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Блок и 

символизм. «Выхожу я в путь, открытый взорам…» (Блок в 1905-1908 г.г.). «На поле 

Куликовом». Поэма «Возмездие». «Страшный сад». «…Моя тема, тема о России…». 

«Соловьиный сад». Накануне революции. «Двенадцать». Последние годы. «Но не эти дни мы 

звали…» 

Слово в художественном произведении. Сочинение. Реферат. Проект 

Новокрестьянская поэзия  (1час) 

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от 

крестьянской поэзии XIX века. Интерес других художественных групп к новокрестьянам. 

Трагическая судьба новокрестьянских поэтов. 

Николай Алексеевич Клюев (1час) 
Духовные и поэтические истоки. Н.Клюев и А. Блок. Литературное признание. Н.Клюев и С. 

Есенин. В спорах с пролетарской поэзией. Поэма «Погорельщина». 

Реферат 

Сергей Александрович Есенин (5часов) 

Есенин- русская художественная идея. Певец «Голубой Руси». «Я в столице…». Слово в 

художественном произведении. Поэзия Есенина и другие виды искусства. «Да здравствует 

революция!». «Идёт не тот социализм». «Предназначенное расставанье..». «Анна Снегина»: 

анализ лиро-эпической поэмы. «Отговорила роща золотая…».Филологический анализ текста. 

Сочинение. Реферат 

Владимир Владимирович Маяковский (4часа) 

Детство и отрочество. Маяковский и футуризм. Драма любви, драма жизни.  Поэма «Облако 

в штанах». Революция. «Окна сатиры». По личным мотивам. «Теперь поговорим о дряни». 

Точка пули в конце. 

Опыт литературоведческого исследования. Сочинение. Реферат. Проект 

Литература 20-х годов XX века (6 часов) 
Из хроники 1917-1919 г.г. «Мировое началось во мгле кочевье». Проза дневников, писем, 

новый вид плачей. А.М. Ремизов. Д.А. Фурманов. А.С. Серафимович. Литературные 

группировки. ЛЕФ. «ПЕРЕВАЛ». КОНСТРУКТИВИЗМ, или ЛЦК. ОБЭРИУ. А.А. Фадеев. 

Реферат 

Исаак Эммануилович  Бабель (2 часа) 

Биография. Начало творчества. Книга новелл «Конармия» как правда о гражданской войне. 

Художественный мир писателя. «Одесские рассказы». Трагедия Бабеля. 

Сочинение 

Евгений Иванович Замятин (2 час) 

Начало пути. Формирование индивидуального стиля (сказ, притча, сказка). Повести. Роман 

«Мы». 

Реферат 

Михаил Михайлович Зощенко (2 часа) 

Биография. Начало литературной деятельности. Зощенко и группа «Серапионовы братья». 

Сатирические рассказы писателя. Индивидуальный стиль писателя.  
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Сочинение 

Литература 30-х годов XX века  (1час) 
Романы 1930-х годов. Тридцатые годы как продолжение и одновременно 

противоположность 1920-х г.г.. Николай Островский. Литература на стройках пятилетки. 

Лирический перелом в поэзии Бориса Корнилова и Павла Васильева. Тема коллективизации 

в литературе. Первый съезд Союза писателей СССР (17 августа-1сентября 1934 г.) 

Опыт литературоведческого исследования 

Андрей Платонович Платонов (2часа) 
Юность Платонова: семейное воспитание, трудовые университеты. Андрей Платонов в годы 

революции и Гражданской войны (1917-1922). Ранняя публицистика и поэзия Платонова. 

Два Шарикова –их сходство и различия. Андрей Платонов в конце 1920-х г.г. 

Сочинение. Реферат. Проект. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6часов) 
Отец. Мать. Семья. Булгаков-врач. «Записки юного врача». Позиция. Роман «Белая гвардия». 

Отчаяние. Надежда. «Собачье сердце». Ярость. Театр Булгакова. «Дни Турбиных». «Бег». 

Художник и тиран. «Кабала святош». Инстинкт государственности. «Мастер и Маргарита». 

Композиция. Два стилистических потока. «Мастер и Маргарита» и сатира Ильфа и Петрова. 

Новаторство романа. Философская концепция. Иван Бездомный и обретение дома, Родины, 

истории. Образ Иешуа. 

Сочинение. Реферат. Проект 

Марина Ивановна Цветаева (2часа) 

Детские годы. Первые публикации. Назначение поэта. Тема России. Поэтический сборник 

«Вёрсты». Отношение к Первой мировой войне. Фольклорные истоки творчества. Годы 

революции и Гражданской войны. Поэмы Цветаевой. Чешкий период творчества. Тоска по 

родине. Цветаева и Пушкин. «Стихи к Пушкину». Проза Цветаевой. Возвращение на родину. 

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 произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)  

Сочинение. Реферат. Проект. 

Осип Эмильевич Мандельштам (1час) 

Начало пути. Поэт и время. Акт мужества. «Воронежские тетради». Гибель поэта.  

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

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

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)  

Урок-конференция. Сочинение. Реферат 

Алексей Николаевич Толстой (1час) 
Граф Толстой или Бостром? Автобиографическая повесть «Детство Никиты». Память 

детства и чувство Родины. Учёба в Самаре и Сызрани. Петербург. Пора исканий –себя, 

любви, творчества. Взлёт.  «Хождение по мукам»- от романа к роману –эпопее. Толстой в 

годы Великой Отечественной войны.  Работа над романом. Историзм и злободневность. 

Композиция романа. Образ Петра Первого. Новаторство Толстого. Образ Петра. 

Становление личности. Приём контраста. Приём внутреннего жеста. Характеры. Народ в 

романе. Сила изобразительности. Роман о Петре и уроки Толстого. 

Сочинение. Проект 

Михаил Михайлович Пришвин (1час) 
Особенности художественного мироощущения Пришвина. Два родника: детство и любовь. 

На перепутьях истории. Попытка диалога. Природа –зеркало человека. Корень жизни. 

Любовь как дело человеческой жизни. Сказки о правде. Завещание художника. 

Устные сообщения. Реферат 

Борис Леонидович Пастернак (2часа) 
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Начальная пора. Поэт и эпоха. Человек и природа. «Доктор Живаго»: проза поэта. 

Подведение итогов. 

Урок-практикум. Сочинение. Реферат. Проект. 

Анна Андреевна Ахматова (4часа) 
Биография поэта. Основные вехи жизненного и творческого пути Ахматовой. Поэзия 

женской души. Тема любви в ранней лирике Ахматовой, средства выражения переживания в 

стихах. Особенности воссоздания внутреннего мира лирической героини стихов в поэзии 

Ахматовой. Родина в лирике Ахматовой. Ощущение приобщённости индивидуальной (и 

своей собственной тоже) судьбы к вечности, к истории. «Реквием». «Поэма без героя». 

Сочинение. Реферат. Проект. 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1час) 
Начало пути. «Столбцы». Зарождение главной темы. «Воля и упорство». Годы испытаний. 

Расширение тематики. «Мысль-Образ-Музыка». 

Сочинение. Реферат. Проект 

Михаил Александрович Шолохов (6часов) 

Детские и юношеские годы, семейное окружение. «Донские рассказы» т «Лазоревая степь» 

как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». «Тихий Дон». История создания и 

публикация романа. Эпос и трагедия: глубина постижения исторических процессов, событий 

Гражданской войны и личных драм героев. Крушение романтического романтизма. Идея 

дома, святого домашнего очага Пантелея Прокофьевича Мелехова. Мысль семейная Натальи 

Мелеховой. Характер и судьба Аксиньи Астаховой. Григорий Мелехов – на грани в борьбе 

двух начал. Художественное своеобразие романа «Тихий Дон». «Поднятая целина» - суровая 

летопись коллективизации. 

Сочинение. Реферат. Проект 

Из мировой литературы 30-х годов (1час) 
О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. 

Александр Трифонович Твардовский (1час) 

Биографические истоки творчества. «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «Дом у дороги», 

«За далью — даль», «Тёркин на том свете», «По праву памяти». 

Сочинение. Реферат. Проект 

Литература периода     Великой Отечественной войны (1час) 
Проза: очерк, рассказ, повесть. Поэзия. Драматургия. 

Александр Исаевич Солженицын (4часа) 

Годы детства и ученичества. Война –путь самопознания и прозрений Солженицына. 

«Лагерные университеты» Солженицына – путь к главной теме. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича»: «Лагерь глазами мужика». Малая проза Солженицына- рассказы «Матрёнин 

двор», «Случай на станции Кочетовка», «Захар-калита», серия миниатюр «Крохотки» 

(начало 1960-х годов). «Архипелаг ГУЛАГ»-летопись страданий. Новый арест Солженицына 

и высылка на Запад. Возращение домой.  

Сочинение. Реферат. Проект 

Из мировой литературы (1час) 
После войны. А. Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. Э.Хемингуэй: 

«человек выстоит. «Старик и море». 

Полвека русской поэзии (1час) 

«Поэтическая весна». Победители. Время «поэтического бума». После «поэтического бума». 

Изменчивость неизменного. Поэтическая философия. «Новая волна». Ситуация конца 

восьмидесятых. Так называемый постмодернизм. Что кончилось и что начинается. 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1час) 
Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: «молодежные» шестидесятые. Г.-Г. Маркес: 

магический реализм в романе «Сто лет одиночества». У. Эко. «Имя розы»: постмодернизм.  

Русская проза в 1950—2000-е годы (6ч) 
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Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующий 

«оттепели». Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович Некрасов и его повесть 

«В окопах Сталинграда» «Оттепель»— начало самовосстановления литературы и нового 

типа литературного развития. «Деревенская проза». Повести Б. Можаева «Живой» и В. 

Белова «Привычное дело»: глубина и цельность нравственного мира человека от земли. 

«Горит село, горит родное». Проза Валентина Распутина. Первая повесть В. Распутина 

«Деньги для Марии». Повесть «Последний срок». Повесть «Живи и помни». Повести 

«Прощание с Матёрой» и «Пожар». Характеры и сюжеты Василия Шукшина. Александр 

Вампилов и литературный перекрёсток 1960—1970-х гг. Василий Шукшин и Александр 

Вампилов: общее понимание сложности современного быта. Крест бесконечный Виктора 

Петровича Астафьева.  

Фёдор Александрович Абрамов. На войне остаться человеком. («Лейтенантская» проза — 

окопная земля.)  

Юрий Васильевич Бондарев. Повести «Батареи просят огня», «Последние 

залпы». Повести К. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Кондратьева«Сашка», Е. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Юрий Трифонов и новый персонажный ряд городской 

прозы, самопознание личности в прозе Андрея Битова, фантастика городского и барачного 

быта в повестях Вл. Маканина. «Историю как книгу приоткрой…»Историческая 

романтика1960-1980-х г.г. От реализма к постмодернизму. 

Сочинение. Реферат. Проект 

Итоговый урок (1час) 
Проблемы и уроки литературы XX века.  

 

Родная литература (русская) (базовый уровень) 

10 класс 

Введение (1 час) 

Основные темы и проблемы русской (родной литературы) 

Евгений Иванович Замятин (2 часа) 

Рассказ «Африка». Черты русского национального характера в главном герое произведения. 

Литературный практикум 

Иван Сергеевич Тургенев (4 часа). 

Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». Приём самоиронии. 

«Первая любовь». История создания. Автобиографизм повести.  Душевные переживания 

юного героя повести. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью 

взрослой любви. «Первая любовь». Неразрешимое столкновение с драматизмом и 

жертвенностью взрослой любви. «Ася». История создания. Проблема счастья в повести.  

«Ася» как лирическая повесть. Образ «тургеневской девушки». «Стихотворения в прозе»– 

"гимн вечной жизни". 

Сочинение 

Александр Николаевич Островский (3 часа) 
Жизнь и творчество Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Образ Мишеньки Бальзаминова  в 

комедии. 

 Язык литературы 

Иван Александрович Гончаров (3 часа) 
Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера 

коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты 

разных слоев русского  населения Сибири с местными  жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского.  

Сочинение 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3 часа) 
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"Господа Головлевы". История создания "Господа Головлевы"  как роман-хроника 

помещичьей семьи. Образ Иудушки Головлёва в романе. Инсценировки и экранизации 

романа Салтыкова-Щедрина в русском театре и кинематографе.  

Литературный практикум 

Фёдор Михайлович Достоевский (2 часа) 
Повесть «Сон смешного человека». О мужестве быть смешным. 

 

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (4 часа) 
Жизнь и творчество. «Свадьба Кречинского». Драматические обстоятельства в судьбе 

автора в период написания комедии. Семейные и родственные отношения в комедии. 

Сочинение 

Лев Николаевич Толстой (4 часа) 
«Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. История жизни Ивана Ильича 

- «история самая простая и обыкновенная и самая ужасная». Герасим в повести как образ, 

продолжающий галерею толстовских персонажей из народа.  

Язык литературы. 

Глеб Иванович Успенский (3 часа) 
Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Волшебная сила искусства. Рассказ 

«Пятница». Рассуждения о смысле существования человечества. Необразованность и 

человеческая наивность в рассказе.  

Литературный практикум 

Всеволод Михайлович Гаршин (2 часа) 
«Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе.  

Язык литературы 

 

Борис Николаевич Зайцев (4 часа) 
 Жизнь и творчество. Рассказ «Волки». Трагизм восприятия жизни на рубеже веков. Рассказ 

«Деревня». Человек и мир в ранних рассказах. Рассказ «Моя жизнь и Диана» Нравственные 

проблемы в рассказе.  

Язык литературы 

Александр Иванович Куприн (5 часов) 
«Гамбринус». Художественный мир рассказа. Гуманистический пафос рассказа. Святочный 

рассказ «Прохожий», повесть «Суламифь». Легенда о любви. Тема любви в 

рассказе.«Святая ложь». Нравственная проблема в рассказе. Ложь во спасение-святая ложь? 

Сочинение 

Дмитрий Васильевич Григорович (3 часа) 
Жизнь и творчество. Повесть «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на 

личность человека. Специфика композиции произведения «Гуттаперчевый мальчик». Анализ 

эпизода 

Сергей Александрович Есенин (2 часа) 

Путешествие на Север. Стихотворение «Небо ли такое белое...» Образы и картины северной 

природы.  

Анализ языка. 

Валентин Григорьевич Распутин (5 часов) 
«Жизнь и творчество». Повесть «Последний срок». Образ матери. Тема «отцов  и детей» в 

повести. Нравственные уроки.  

Сочинение 

Василь Владимирович Быков (4 часа) 
Жизнь и творчество. «Обелиск» как повесть о войне. «Героями не рождаются».  

Сочинение 

Василий Макарович Шукшин (5часов) 
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 Жизнь и творчество. Рассказы «Верую», «Крепкий мужик». Проблема тоски и уныния в 

рассказах. Рассказы «Сапожки», «Танцующий Шива». Гуманизм в рассказах. 

Литературный практикум. 

Поэзия второй половины XX века (5 часов) 

Поэзия  Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Э.Асадова. 

Юрий Петрович  Казаков (1 час) 

Слово о писателе. «Северный дневник», рассказ «Поморка». Верность своему назначению, 

исполнение долга перед жизнью как основная тема творчества писателя. 

 

Итоговый урок (1 час) 

Нравственные уроки русской (родной) литературы 

11 класс 

Введение (1час) 

Основные темы и проблемы русской (родной) литературы 

Александр Исаевич Солженицын (2час) 

Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

 Диспут 

Максим Горький (2час) 

Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 

Литературный практикум 

Юрий Петрович Казаков (2часа) 

«Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед 

неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Сочинение 

Борис Николаевич Зайцев (2 часа) 

«Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и 

история его любви в повести. Образ мечтателя Христофорова и история его любви. 

Анализ эпизода 

Владимир Владимирович Набоков (2 час) 

«Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ далекой 

родины. 

Литературный практикум 

Фёдор Александрович Абрамов (2 часа) 

 «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни 

Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, 

душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

Сочинение 

Алексей Николаевич Арбузов (2 час) 

 «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей за тех, кто 

рядом. 

Диспут 

Иван Алексеевич Бунин (2 часа) 

"Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. Статья «Миссия русской 

эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмиграции. 

Литературный практикум 

Александр Николаевич Островский (2 часа) 

«Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, особенности 

художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. Островского. 

Анализ эпизода 

Эдуард Николаевич Веркин (1 часа) 
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«Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести. 

Анализ эпизода 

Владимир Семёнович Маканин (1 часа) 

«Кавказский пленный». Человек и государственная система в рассказе, проблема 

межнациональных отношений. 

Литературный практикум 

Захар Прилепин (3 часа) 

 «Санька». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема внутреннего мира 

членов радикальных молодежных движений,система пространственных образов как 

отражение эволюции главного героя Саши Тишина 

Сочинение 

Николай Михайлович Рубцов (2 час) 
Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя 

родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лирике 

Н.М. Рубцова. Анализ лирического произведения Н.М. Рубцова. 

Язык литературы 

Аркадий И Борис Стругацкие (2 час) 

«Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной 

цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Литературный практикум 

Людмила Стефановна Петрушевская (3 часа) 

«Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность для человечества 

«падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Сочинение 

Владимир Фёдорович Тендряков (2 часа) 

Слово о писателе. Повесть «Поденка - век короткий». Тема вины и ответственности. История 

нравственного перерождения человека. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в 

рассказе. 

Литературоведческий практикум 

Михаил Александрович Шолохов (4 часа) 

Роман «Поднятая целина». История создания. Реалистическое отображение процесса 

насильственной коллективизации.    Тема коллективизации. 

Сочинение 

Юрий Осипович Домбровский (3 час) 

 «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии роли 

личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 

антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

Литературоведческий практикум 

Василий Иванович  Белов (2 часа) 

 Слово о писателе. «Плотницкие рассказы». Эстетика труда и северного народного быта. 

Анализ эпизода 

Владимир Владимирович Личутин (3 час) 

 Слово о писателе. Книга «Душа неизъяснимая». Связь искусства, жизни и человеческой 

души. Проблема народной памяти. 

Литературоведческий практикум 

Евгений Фёдорович Богданов (3 часа) 

 Слово о писателе. Рассказ «Теплое лето». Глубина народного понимания искусства. 

Привязанность человека к своей земле. 

Сочинение 

Евгений Александрович Евтушенко (3 часа) 
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Стихотворения «Долгие крики», «Идут белые снеги...», «Катер связи». Развитие мотива 

неумолимого движения времени. 

Язык литературы 

Николай Кузьмич  Жернаков (3 часа) 

 Слово о писателе. «Фронтовая страда» - повести и рассказы; «Поморские повести». 

Произведения по выбору учителя и учащихся. Суровая жизнь хлебопашцев, рыбаков с их 

нелегким трудом, радостями и печалями, любовью и горем, фронтовые будни северян. 

Литературоведческий практикум 

Bалентин Саввич  Пикуль (3 часа) 

 Слово о писателе. «Реквием каравану PQ -17». Жизненная основа романа — подвиг северных 

конвоев, моряков-северян. Жанр документальной трагедии. 

Сочинение 

Поэзия Севера (8 часов) 

 Поэты-северяне старшего поколения: Н. Журавлев, А. Левушкин, В. Ледков. А. Яшин. 

Стихотворения «Рычаги», «Угощаю рябиной» и др. Точность словесного выражения и 

художественной формы. О.Фокина. Стихотворения «Простые звуки родины моей», 

«Родина», «Храни огонь родного очага...» Отношение человека к своей малой родине. 

Современные поэты и писатели Севера. А. Логинов, А. Росков, И. Яшина, Е. Кузьмина, А. 

Пичков, М. Попов, В. Чубар.  

Язык литературы Сочинение 

Итоговый урок (1час) 

Нравственные уроки русской (родной литературы) 

 

 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

10 класс 

Прочные связи. Подростки. Черты характера. Мода у подростков в Великобритании. Планы 

на будущее. Формы настоящего времени. Алгоритм написания письма. Дискриминация и 

защита прав. 

Живём и тратим. Молодое   поколение. Свободное время. Фразовые глаголы. 

Словообразовательные суффиксы абстрактных существительных. Спортивные события 

Британии. Слава. Как ты тратишь деньги? Экология дома. 

Школьные дни и работа. Школа. Работа для подростков. Школы в Америке. Типы школ в 

России.  Обсуждаем права ребенка. Морские черепахи. Школьные дни и работа. Способы 

выражения будущего времени. Степени сравнения имени прилагательного. Формальное 

письмо 

Земля в опасности. Защита природы. Защита окружающей среды. Рифы Австралии. 

Тропические леса. Модальные глаголы. Приставки и суффиксы отрицательных 

прилагательных. Письмо за и против. Написание эссе. 

Праздники. Путешествие.  Праздники. Река Темза. Озеро Байкал. Животные. 

Словообразование сложных существительных. Сочетание прилагательных и 

существительных. Причастия настоящего и прошедшего времени. Составление электронного 

письма.  

Еда и здоровье. Здоровье и пища. Составление меню здорового питания. Здоровая еда. Еда в 

России. Идиоматические выражения. Сослагательные предложения. Словообразовательные 

приставки. Пишем письма. 

Давай повеселимся. Подростки сегодня. Посещаем театр. Музей Мадам Тюссо 

Мой любимый композитор. Страдательный залог. Электронное письмо. 

Технологии. Подростки сегодня. Электронное оборудование.  Лучшие изобретения 

Великобритании. Отдых и туризм мира. Идеальное путешествие.  Косвенная речь. Вопросы в 

косвенной речи. Определительные придаточные. Учимся писать эссе. Альтернативная 

энергия. 
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11 класс 

Взаимоотношения. Родственные узы, семья. Общение в семье. Многонациональная 

Британия. Преданный друг. Описание внешности человека. Охрана окружающей среды. 

Сравнительный анализ настоящего, будущего, прошедшего времени. 

Если есть желание, то найдётся и возможность. Стресс и здоровье. Межличностные 

отношения с друзьями. Телефон доверия. Упаковка. Придаточные определительные 

предложения. Фразовые глаголы. 

Ответственность. Жертвы преступлений. Права и обязанности. Большие надежды. Своё 

мнение. Статуя свободы. Мои права. Ответственность. Инфинитив. Герундий. 

Опасность. Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. Опасность. Приключения 

Т.Сойера. 

Кто ты? Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Тесс из рода Д` 

Эрбервиль. Дом. Зелёные пояса. Модальные глаголы. Письма - предложения, рекомендации. 

Общение. В Космосе. СМИ. Белый Клык. За и против. Языки Британских островов. Языки, 

на которых говорят в России. Загрязнение океана. Косвенная речь. 

И наступит день. У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. 

Студенческая жизнь Путешествия. Загадочные и таинственные места. Аэропорты и 

воздушные путешествия. Путешествия Гулливера. Путешествия. Мои планы на каникулы. 

Инверсия. Существительные. Наречия. 

Путешествия. Загадочные и таинственные места. Аэропорты и воздушные путешествия. 

Путешествия Гулливера. Путешествия. Мои планы на каникулы. Инверсия. 

Существительные. Наречия. 

 

История (базовый уровень) 

10 класс 

Россия в годы "великих потрясений" 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального 

раздела мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые 

средства военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные 

кризисы. Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные 

действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика 

России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция: Февраль 1917 г.  Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его 

программа. Петросовет и его декреты. Кризисы Временного правительства. Основные 

политические партии в 1917 г. Русская православная церковь в условиях революции. 

Выступление генерала Корнилова. 

Великая российская революция: Октябрь 1917 г. Рост влияния большевиков. 

Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой 

власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 
Национализация промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План 

ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918-1919 гг. Террор красный и белый: 
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причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в 

области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской 

православной церкви. Повседневная жизнь. 

Архангельский край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики 

России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к 

новой экономической политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова. Создание 

Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  

Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В. И. Ленина и 

борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. 

Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль 

над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и 

издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование 

партийного государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-

е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура 

русского зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–

1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой 

войны.  

Архангельский край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. 

Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона 

Ленинграда.  



 196 

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на 

фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и 

подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование 

антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. 

Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с 

фашизмом. Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись 

культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 г.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять 

сталинских ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная 

миссия Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Архангельский край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского 

хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших 

органов власти и управления. Единовластие И. В. Сталина. Перестановки и репрессии в 

высшем руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный 

аппарат. Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные 

тенденции развития искусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение 

Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-

китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н. С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа 

КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г. М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное 

развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности 

повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. 
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Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных 

систем. СССР и страны третьего мира.  

Архангельский край в 1953-1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н. С. Хрущёва. Л. И. Брежнев и смена политического курса. Новые 

идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 
Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели развития.   

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие 

физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего 

мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР 

и страны социализма. 

Архангельский край в 1964-1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни 

СССР. Ю. В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М. С. Горбачёв и его 

окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной 

экономике. Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. 

Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 

мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». 

Отношение к М. С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 
Кризис межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 

Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. 

Август 1991 г. и распад СССР.  

Архангельский край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики 

России в 1992–1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры 

правительства Е. М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. 

Россия в мировой экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 

г. и её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 
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Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Результаты политического 

развития в 1990-е гг.  

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной 

жизни, науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России 

в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и 

изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. 

Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Архангельский край в 1992-1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б. Н. Ельцина. 

Президент В. В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003–2004 гг. Реформа 

управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего 

долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных 

программ. Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. 

Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. 

Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. 

Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций 

России на международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008–2018 гг. Президент Д. А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. 

Ориентиры инновационного развития. Россия в системе международных отношений. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада 

в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 2016 г. 

Участие России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президентские выборы 

2018 г. 

Архангельский край в 2000-2012 гг. 

11 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 
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политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. 

Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для 

начала Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, 

Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — 

вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил — образование 

и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная 

роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-

политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны.  

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 



 200 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.  

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. 

Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.  

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры 

в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и 

принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве 

партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские 

законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической 

тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя 

политика Германии в 1930-е гг.  

Тема 10. Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 
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организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение 

монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж 

Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашистской 

Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной—летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. 

«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 

война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-

китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического 

самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима. 

 

 

Глава III. Вторая мировая война 
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом 

океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-

ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. 
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Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное 

наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. 

Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 

покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских 

войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе—

феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 

4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле—мае 1945 г. и взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 

августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте 

в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. 

Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу.  

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления 

против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками 

Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема 

мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками.  

 

 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».  

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 



 203 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 

г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и 

региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в 

конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 

мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г.  

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 

как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира.  

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. 

Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 

Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результате краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989—1991 гг.  

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. Основания 

неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение 

госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики 

мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 
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информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной 

ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 

1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 
Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 

1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 

Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в 

НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки.  

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина 

в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Глава V. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация 

в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 
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регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.  

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России 

и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения.  

Россия в годы "великих потрясений" 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального 

раздела мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые 

средства военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные 

кризисы. Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 

Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. Военные 

действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. Экономика 

России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция: Февраль 1917 г.  Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его 

программа. Петросовет и его декреты. Кризисы Временного правительства. Основные 

политические партии в 1917 г. Русская православная церковь в условиях революции. 

Выступление генерала Корнилова. 

Великая российская революция: Октябрь 1917 г. Рост влияния большевиков. 

Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой 

власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 
Национализация промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План 

ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918-1919 гг. Террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в 

области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к Русской 

православной церкви. Повседневная жизнь. 

Архангельский край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики 

России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход к 

новой экономической политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова. Создание 

Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного хозяйства.  
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Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и значение 

образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное 

строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В. И. Ленина и 

борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со странами Востока. 

Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль 

над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и 

издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование 

партийного государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной науке в 1930-

е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные настроения. Культура 

русского зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–

1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала Второй мировой 

войны.  

Архангельский край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. 

Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона 

Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на 

фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и 

подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование 

антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. 

Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с 

фашизмом. Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись 

культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 

1943 г.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять 
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сталинских ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная 

миссия Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. Итоги 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Архангельский край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост 

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского 

хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших 

органов власти и управления. Единовластие И. В. Сталина. Перестановки и репрессии в 

высшем руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государственный 

аппарат. Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические 

кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные 

тенденции развития искусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение 

Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-

китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н. С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа 

КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г. М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное 

развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. Особенности 

повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. 

Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных 

систем. СССР и страны третьего мира.  

Архангельский край в 1953-1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н. С. Хрущёва. Л. И. Брежнев и смена политического курса. Новые 

идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 
Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели развития.   

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие 

физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  
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Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего 

мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР 

и страны социализма. 

Архангельский край в 1964-1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни 

СССР. Ю. В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М. С. Горбачёв и его 

окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода к рыночной 

экономике. Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной политике. 

Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 

мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового мышления». 

Отношение к М. С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 
Кризис межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. 

Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. 

Август 1991 г. и распад СССР.  

Архангельский край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики 

России в 1992–1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры 

правительства Е. М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. 

Россия в мировой экономике.  

 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 1993 

г. и её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Результаты политического 

развития в 1990-е гг.  

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной 

жизни, науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России 

в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и 

изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. 

Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Архангельский край в 1992-1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б. Н. Ельцина. 

Президент В. В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 
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России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003–2004 гг. Реформа 

управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего 

долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных 

программ. Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. 

Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. 

Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и Западом. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. 

Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление позиций 

России на международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008–2018 гг. Президент Д. А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. 

Ориентиры инновационного развития. Россия в системе международных отношений. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада 

в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 2016 г. 

Участие России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президентские выборы 

2018 г. 

Архангельский край в 2000-2012 гг. 

 

Экономика (углубленный уровень) 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки 
          Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и 

ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и факторы 

производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые 

ими доходы. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как производить, 

для кого производить? Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Метод экономической науки. Экономическая модель. Экономические переменные. Потоки и 

запасы. Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 
Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-плановая 

система и рыночная система. Основные черты административно-плановой системы. 

Государственная собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых 

ресурсов. Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. 

Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность и 

конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты рыночной экономики. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
 Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание 

предельной полезности товара. Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие на спрос. 

Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая предложения, 

закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное равновесие. Понятие 

совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и предложения. Равновесная 

цена. Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное регулирование цен и рыночное 

равновесие. 
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 Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная эластичность 

спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. Коэффициент 

эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по 

доходу и перекрестная эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. Эластичное 

и неэластичное предложение. Эластичность предложения в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах. Практическое значение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя 
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности и 

количественный подход. Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор 

потребителя. Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению 

полезности. Кривая безразличия и карта безразличия. Предельная норма замещения. Типы 

кривых безразличия. Автономное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений 

дохода и соотношения цен на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 
Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Продукт фирмы. Общий продукт 

фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. 

Законубывающей эффективности труда. Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические 

издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие и средние издержки, постоянные и 

переменные издержки. Предельные издержки. Динамика издержек. Проблема оптимального 

размера фирмы. Положительный, отрицательный и неизменный эффект масштаба 

производства. Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества крупных фирм 

и мелкий бизнес. 

Тема 7. Предпринимательство 
Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как 

основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 

Предпринимательский риск. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное 

общество. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, 

вертикальные и диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. Организация как 

процесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры 

управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента. 

Маркетинги его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, формирование и 

стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое 

исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов 

сбыта продукции. 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 
Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 

Производный спрос. Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая 

спроса. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. 

Государственное регулирование размеров минимальной оплаты труда. Рынок услуг земли и 

земельная рента. Экономическая рента, чистая экономическая рента и земельная рента. 

Капитали процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный капитал. 

Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная и реальная ставка 

процента. Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. 
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Экономика (базовый уровень) 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки 
          Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов и 

ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и факторы 

производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и создаваемые 

ими доходы. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как производить, 

для кого производить? Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Метод экономической науки. Экономическая модель. Экономические переменные. Потоки и 

запасы. Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 
Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-плановая 

система и рыночная система. Основные черты административно-плановой системы. 

Государственная собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых 

ресурсов. Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. 

Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность и 

конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты рыночной экономики. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
 Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание 

предельной полезности товара. Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие на спрос. 

Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая предложения, 

закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное равновесие. Понятие 

совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и предложения. Равновесная 

цена. Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное регулирование цен и рыночное 

равновесие. 

 Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная эластичность 

спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. Коэффициент 

эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по 

доходу и перекрестная эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. Эластичное 

и неэластичное предложение. Эластичность предложения в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах. Практическое значение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя 
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности и 

количественный подход. Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор 

потребителя. Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению 

полезности. Кривая безразличия и карта безразличия. Предельная норма замещения. Типы 

кривых безразличия. Автономное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений 

дохода и соотношения цен на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 
Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Продукт фирмы. Общий продукт 

фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. 

Законубывающей эффективности труда. Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические 

издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие и средние издержки, постоянные и 

переменные издержки. Предельные издержки. Динамика издержек. Проблема оптимального 

размера фирмы. Положительный, отрицательный и неизменный эффект масштаба 
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производства. Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества крупных фирм 

и мелкий бизнес. 

Тема 7. Предпринимательство 
Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как 

основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 

Предпринимательский риск. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное 

общество. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, 

вертикальные и диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. Организация как 

процесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры 

управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента. 

Маркетинги его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, формирование и 

стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое 

исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов 

сбыта продукции. 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 
Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 

Производный спрос. Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая 

спроса. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. 

Государственное регулирование размеров минимальной оплаты труда. Рынок услуг земли и 

земельная рента. Экономическая рента, чистая экономическая рента и земельная рента. 

Капитали процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный капитал. 

Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная и реальная ставка 

процента. Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 

10 класс 

Общество и человек 

 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как 

способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания 

Социальное и гуманитарное знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, 

факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Основные сферы общественной жизни 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации  Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование 

и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни 

общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 

Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 
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России. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, 

экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт 

Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Многообразие социальные норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе. Молодёжь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная 

субкультура. Политика и власть Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система Структура и функции 

политической системы Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. 

Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его  признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические вы 

боры и политические партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая 

идеология Участие граждан в полити ческой жизни. Политический  процесс. Политическая 

культура 

Право, как особая система  норм 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Право отношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки право 

мерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

11 класс 

Общество и человек 

 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как 

способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания 

Социальное и гуманитарное знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, 

факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Основные сферы общественной жизни 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации  Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование 

и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни 
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общества. Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, 

Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, 

экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные 

взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт 

Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Многообразие социальные норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе. Молодёжь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная 

субкультура. Политика и власть Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система Структура и функции 

политической системы Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. 

Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его  признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические вы 

боры и политические партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая 

идеология Участие граждан в политической жизни. Политический  процесс. Политическая 

культура 

Право, как особая система  норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Право отношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Современное российское законодательство. Основы государственного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки право 

мерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

 

География (углубленный уровень) 

10 класс.  

Общая характеристика мира.  

Тема 1. Страны современного мира (6часов) 
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориальногоустройства. Уровеньсоциально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. Итоговая контрольная работа по теме 1. 

    Входная  контрольная работа (1 час) 
 Тема 2. География населения мира (16 часов) 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Теория демографического перехода.Половозрастной состав. 

Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Классификация языков. Страны 

однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты.Размещение населения. Миграции 

населения.Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

 Итоговая контрольная работа по теме 2 
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Практическая работа  
1. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости, 

смертности.   

2. Определение на основании  демографических параметров типа страны.  

3. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

 Тема 3. Мировые природные ресурсы (19 часов) 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Исчерпаемые невозобновимые  ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 

нерудные. Проблема исчерпания минеральных ресурсов. Исчерпаемые возобновимые 

ресурсы. Земельныересурсы. Лесныересурсы. Водные ресурсы. Проблема опустынивания. 

Проблема нехватки воды и её загрязнения.Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные 

источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, 

энергетические.Рекреационные ресурсы. Всемирное наследие. 

Практическая работа 
4. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов. 

Контрольный тест за 1 полугодие 
 Тема 4. Природа и человек (5 часов) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Ноосфера. Географическая оболочка и окружающая среда. 

Природопользование.Экология и экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение литосферы, гидросферы и атмосферы. Проблема истощения природных 

ресурсов. Пути решения экологических  проблем. 

 Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (7 часов) 

Разделение труда.  Виды разделения труда. Международное географическое разделение 

труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды стран по их роли в мировом 

хозяйстве. Экономическая интеграция, глобализация. Научно-техническая революция. 

Характерные черты современной НТР. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география 

мирового хозяйства. Итоговая контрольная работа по теме 5. 

 Тема 6. Отрасли мирового хозяйства (34 часа) 

Топливно-энергетический комплекс. 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. Современные тенденции в развитии отраслей 

мировой промышленности.Сельскоехозяйство. Земледелие  (растениеводство) и 

животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство, «зелёная революция». 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 

мировой транспортной системе, транспорт развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения. Мировая торговля и открытая экономика. 

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. 

Итоговая контрольная работа по теме 6. 

Практические работы 
5. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов. 

6.  Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

7. Определение основных направлений международной торговли. 

 Тема 7. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого развития. 
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 Повторение и обобщение материала курса (6 часов) 

Повторение и обобщение знаний по теме «Страны современного мира» 

Повторение и обобщение знаний по теме «География населения мира» 

Повторение и обобщение знаний по теме «Мировые природные ресурсы. Природа и 

человек»  

Повторение и обобщение знаний по теме «Мировое хозяйство и НТР»  

Повторение и обобщение знаний по теме «Отрасли мирового хозяйства. Промышленность»  

Повторение и обобщение знаний по теме «Отрасли мирового хозяйства. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые экономические отношения» 

Итоговая контрольная работа за курс «География 10 класс» (1 час) 
 11 класс  — РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 8. Политическая карта мира (6 часов) 
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Столица страны. Экономико-

географическое положение страны.Формирование политической карты мира. Качественные 

и количественные изменения на карте. Понятие о регионе. Историко-географические 

регионы мира и международные организации. 

Практическая работа. 
8. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

Входная  контрольная работа (1ч) 
 Тема 9. Зарубежная Европа (20 час) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 

ситуация в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий. Крупнейшие районы 

ицентры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: 

Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и 

хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Германия — одна из 

наиболее экономически развитых стран мира. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Королевство Испания. Испания — страна 

Южной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Испании в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль рекреационных 

ресурсов. Финляндия (Финляндская Республика). Финляндия — страна Северной Европы. 

Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Финляндии в мировой экономике. Структура и география 

промышленности и сельского хозяйства. Республика Польша. Польша — страна Восточной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственныйстрой. Природныеусловия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Польши в мировой экономике. Структура и 

география промышленности и сельскогохозяйства. Итоговая работа по теме  по теме 

«Зарубежная Европа» 

Практические работы 
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1. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 Тема 10. Зарубежная Азия (21 час) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещение населения и 

процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 

хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная 

специализация стран. 

Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская 

Народная Республика.  Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Япония. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Япония — страна «Большой 

семёрки».  Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Индия — один из лидеров среди развивающихся стран. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам ЗарубежнойАзии. 

3. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Зарубежной Азии. 

Контрольный тест за 1 полугодие 
 Тема 11. Австралия и Океания (9 часов) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 

состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая характеристика 

географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 

развития. Республика Вануату. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Итоговая работа по теме  по теме 14. 

Практическая работа 
1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

 Тема 12. Англо-Америка (11 часов) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. 

Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании 

населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

 отрасли промышленности и их география.  
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Итоговая работа по теме по теме 11. 

 Тема 13. Латинская Америка (15 часов) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. 

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 

страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 

Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Бразилия — латиноамериканский промышленный гигант. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. Объекты 

Всемирного наследия на территории Бразилии. Мексиканские Соединённые Штаты. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Природные ресурсы. Специфика 

населения. Особенности расселения,  крупнейшие города. Характеристика отраслевой 

структуры и география отраслей хозяйства. Объекты Всемирного наследия на территории 

Мексики. Республика Коста-Рика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Выдающееся значение природных условий. Итоговая работа по теме по теме 12. 

Практическая работа 
1. Составление картосхемы  «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

 Тема 14. Африка (11 часов) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое (геополитическое) 

положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. Южно-

Африканская Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. 

ЮАР — экономический лидер Африки. Характеристика отраслевой структуры и география 

отраслей хозяйства. Республика Кения. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшиегорода. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Итоговая работа по теме  по теме 13. 

Практические работы 
1. Оценка по картам школьного атласа ресурсного потенциала одной из африканских 

стран. 

2. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

 Заключение (4 часа) 

Россия и современный мир.  

Экономико-географическая история России.   

Краткая характеристика современного хозяйства. 

Практическая работа 
1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, 

характеризующихместоРоссии в современном мире. 

Повторение и обобщение материала курса (3 часа) 
Повторение материала тем  «Политическая карта мира», «Зарубежная Европа».  

Повторение материала тем «Зарубежная Азия», «Австралия и Океания».  

Повторение материала тем «Англо-Америка», «Латинская Америка», «Африка» 

 Итоговая контрольная работа за курс «География 11 класс» (1 час) 

География (базовый уровень) 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 
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Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество - общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. "Горячие точки" на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения 

(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и 

занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта - язык географии. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных 

проблем. 

 

 

Математика (углубленный уровень) 

10 класс 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

Целые и действительные числа  

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства 
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Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n  

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = xn, где n 

принадлежит N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 

арифметического корня. 

Степень положительного числа  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы их 

решения Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа  

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента Тригонометрические функции, их 

свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 

решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

Элементы теории вероятностей. 

Понятие и свойства вероятности события.  Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс. 

Модуль «Геометрия» 

Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 
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из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и пло костей. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, рас стояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Повторение. Решение задач 

11 класс 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

Функции и графики  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Понятие о непрерывности функции. 

Производная функции и ее применение  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 
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производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Первообразная и интеграл  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Уравнения и неравенства  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Повторение курса алгебры и математического анализа 

Модуль «Геометрия» 

Цилиндр, конус, шар. 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения. 

 Выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения. 

 Дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы 

значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями 

описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет 

продолжить работу по формированию логических и графических умений. 

 Объем и площадь поверхности. 

 Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

 Систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов.  Продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 

приходится принимать без доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит, по 

существу, к трудным разделам высшей математики. Поэтому нужные результаты 

устанавливать, руководствуясь больше наглядными соображениями. Учебный материал 

главы в основном должен усвоиться в процессе решения задач. 

Векторы в пространстве.  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 
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Основная цель- закрепить известные учащимися из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение материала является 

достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы , характерных для векторов, 

правило параллелепипеда сложения трёх некомпланарных векторов, разложение вектора по 

трём некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения.  
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах и 

векторах, познакомить с полярными и сферическими координатами. 

Повторение курса геометрии за 11 класс. 

 

Информатика (углубленный уровень) 

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 
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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. 
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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 Черча-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 
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(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. 
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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. 
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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. 

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. 

 

Астрономия (базовый уровень) 

10 класс 

Предмет астрономии (2 ч)  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч)  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелио- центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 
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Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная 

опасность. 

Солнце и звезды (6 ч)  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического 

исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи.* Звезды: основные физико-химические характеристики и 

их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» 

(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны.* Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч)  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (1ч)  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Обобщение и повторение (резерв) (1 час) 
Звездочкой помечен материал, который более подробной дан в электронной форме 

учебника. 

Примерный перечень наблюдений. 
Наблюдения невооруженным глазом 

1.  Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 Наблюдения в телескоп 

 1. Рельеф Луны. 

 2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 
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7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

Физика (углубленный уровень) 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при 

движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая скорость. 

Относительность движения. Преобразования Галилея. Основное утверждение механики. 

Взаимодействие тел.  

Принцип суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. 

Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в 

механике. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Первая 

космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела.  

Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления 

при движении тел в вязкой среде. Неинерциальные системы отсчета, движущиеся 

прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная 

сила. Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической 

энергии под действием сил трения. Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр 

масс твердого тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса. Условия 

равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. Виды 

деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и хрупкость. 

Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное 

и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о 

природе тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Экспериментальные доказательства 

МКТ. Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Состояние 

макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. Равновесные 

(обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Модель идеального 
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газа. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый термометр. 

Применение газов в технике. Системы с большим числом частиц и законы механики. 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение 

скоростей молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. Равновесие между жидкостью 

и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая температура. 

Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. Молекулярная 

картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. 

Смачивание. Капиллярные явления. Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. 

Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических 

свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории. Плавление и 

отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и отвердевании. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя  

энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй 

закон термодинамики. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Основы электродинамики 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и 

элементарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных 

электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле 

заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики 

в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение элементарного 

электрического заряда. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского 

конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия 

заряженных конденсаторов и проводников. Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Электродвижущая сила. 

Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для 

участка цепи, содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем 

ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость металлов. Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток 

в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного 

разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные 

лампы: диод и триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость полупроводников. 

Электронно-дырочный переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термисторы и фоторезисторы. 

11 класс 

Основы электродинамики 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. 

Поток магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Ампера. Применения закона 
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Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитная проницаемость -  характеристика 

магнитных свойств веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение  пара- и 

диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. 

Применение ферромагнетиков. Свободные и вынужденные электрические колебания. 

Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Закон Ома для цепи переменного тока. Генерирование электрической энергии. Генератор 

переменного тока. Трансформатор. Производство и использование электрической энергии. 

Передача и распределение электрической энергии. Эффективное использование 

электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. 

Простейший радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи. Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон 

прямолинейного распространения света. Отражение света. Плоское зеркало. Увеличение 

зеркала. Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и треугольной призме. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. Телескопы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракционная решетка. Разрешающая способность микроскопа и телескопа. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света. Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

приборы. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. 

Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие 

света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. Спектральные закономерности. 

Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство 

существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. 

Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света  - 

лазеры. Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации 
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элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. 

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны - 

переносчики слабых взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. 

Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 

характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Темная 

материя и темная энергия. Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая 

революция. 

Биология (углубленный уровень) 

10 класс 

Введение. Живое и жизнь  
Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Биологические системы: клетка, организм  

Молекулы и клетки  
Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций.  

Клетка как целостная система. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Ионы в клетке и организме. Роль 

воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. Регулярные и нерегулярные 

полимеры.  

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. 

Биологические функции белков.  

Углеводы. Моносахариды — рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды — сахароза, 

лактоза. Полисахариды — крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов.  

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 

Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов.  

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции 

нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи.  

Клеточные структуры и их функции  
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.  

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Обеспечение клеток энергией  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, 

катаболизма.  

Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы.  

Фиксация энергии солнечного света растениями. Молекулы — аккумуляторы энергии. 

Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. 

Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.  
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Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ. Анаэробное 

расщепление глюкозы.  

Цикл Кребса.  

Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Наследственная информация и реализация её в клетке  
Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Транскрипция. Генетический код и его свойства.  

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК.  

Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот.  

Теломераза. Современное представление о строении генов. Понятие генома. Геномы 

митохондрий.  

Строение хромосом. 

Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита 

человека. Обратная транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов  
Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы.  

Амитоз.  

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. 

Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. 

Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет.  

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение.  

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий 

(жизненный цикл). Партеногенез. Образование половых клеток у животных и растений. 

Оплодотворение у животных и растений. 

Основные закономерности наследственности и изменчивости 

Основные закономерности явлений наследственности  
Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя.  

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 

Доминантные и рецессивные признаки.  

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы.  

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого наследования.  

Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов.  

Неполное доминирование. Кодоминирование.  

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки.  

Статистическая природа генетических закономерностей.  

Сцепленное наследование. Кроссинговер.  

Карты хромосом.  

Современные методы картирования хромосом.  

Наследование, сцепленное с полом.  

Инактивация Х-хромосомы у самок.  

Признаки, ограниченные полом.  

Основные закономерности явлений изменчивости  
Изменчивость — свойство живых организмов.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Комбинативная изменчивость.  

Мутационная изменчивость. Генные, хромосомные, геномные мутации.  

Генеративные и соматические мутации.  

Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова.  
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Цитоплазматическая наследственность.  

Митохондриальные и хлоропластные гены.  

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки.  

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития  
Функционирование генов в ходе индивидуального развития.  

Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная активность генов.  

Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе.  

Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

Проявление генов в онтогенезе.  

Экспрессивность и пенетрантность.  

Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование 

дифференцированного состояния клеток.  

Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы поведения.  

Генетические основы способности к обучению. 

Генетика человека  
Методы изучения генетики человека. Близнецы.  

Кариотип человека и «хромосомные» болезни. Картирование хромосом человека. 

Возможности лечения и предупреждения наследственных заболеваний.  

Медико-генетическое консультирование. 

 

11 класс 

Эволюция  

Доместикация и селекция  
Доместикация и селекция. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современных методов генетики и биотехнологии происхождения 

культурных растений. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Комбинационная селекция. 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ламарка. Жизнь 

и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Ч. Дарвина. Формирование 

синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Факторы эволюции  

Вид. Развитие представлений о виде. Критерии вида. Виды-двойники. Репродуктивная 

изоляция. Популяционная структура вида. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Изменчивость природных популяций. Внутривидовая изменчивость. Генофонд. Мутации как 

фактор эволюции. Генные мутации: нейтральные, вредные, полезные. Частота 

возникновения новых мутаций. Популяционная генетика. Генетическая структура 

популяций. Уравнение Харди — Вайнберга и его биологический смысл. Факторы (движущие 

силы) эволюции. Случайные изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф генов. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Приспособленность организмов к 

среде обитания. Борьба за существование. Формы естественного отбора. Направления и пути 

эволюции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация. Видообразование. Аллопатрическое 

(географическое) и симпатрическое (экологическое) видообразование. Изоляция как 

пусковой механизм видообразования. Микро- и макроэволюция. Формы эволюции. 

Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. Генетические механизмы крупных 

эволюционных преобразований. Дупликации генов и возникновение новых функций и 

органов. Эволюция и мы.  

Возникновение и развитие жизни на Земле  
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Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы о возникновении жизни. Опыты Ф. 

Реди, Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. Атмосфера древней 

Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. 

Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция 

биологических мембран. Способы питания первых организмов. Изучение истории Земли. 

Палеонтология. Методы геохронологии. Изменения климата на Земле. Дрейф континентов. 

Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка 

разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. 

Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Возникновение и развитие человека — антропогенез  

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы 

эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная 

деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. 

Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. Человеческие 

расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Ложность расистских теорий. 

Живая материя как система  

Системы и их свойства. Самоорганизация в живых системах. Саморегуляция, 

поддержание гомеостаза. Многообразие органического мира. Систематика. Принципы 

классификации. Основные систематические группы органического мира. Современные 

методы классификации. организмов. 

Организмы в экологических системах  

Организмы и окружающая среда  

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Понятие экологической 

ниши. Жизненные формы. 

Сообщества и экосистемы  

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правила экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная 

структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Устойчивость экосистем.  

Биосфера  

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Биологические основы охраны природы  

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический 

мониторинг и биоиндикация. 

 

Химия (углубленный уровень) 

10 класс 

Основные теоретические положения органической химии 

Предмет органической химии. Многообразие органических соединений. 

Органические вещества. Углеродный скелет молекул органических веществ. Углерод-

углеродные связи. Соединения насыщенные и ненасыщенные. Кратные связи. Ациклические 

и циклические соединения. Молекулы с разветвлённым и неразветвлённым углеродным 
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скелетом. Функциональные группы. Монофункциональные, полифункциональные и 

гетерофункциональные соединения.  

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомеры. Химические 

связи в молекулах органических соединений. Гибридизация орбиталей. σ-Связь, π-связь.  

Первичный, вторичный, третичный и четвертичный атом углерода. Длина связи. 

Общие представления о реакционной способности органических соединений. Понятие о 

механизме реакции. Элементарный акт. Простые и сложные реакции. Переходное состояние. 

Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связи. Радикалы. Нуклеофилы и 

электрофилы. Субстраты. Реагенты. Электронодонорные и электроноакцепторные 

заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. Сопряжённая система.  

Классификация реакций в органической химии: по результату (реакции замещения, 

присоединения, отщепления); по изменению химической природы органического вещества в 

ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, гидратация, дегидратация, галогенирование, 

дегалогенирование, гидрогалогенирование, дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакция 

электрофильного замещения. Реакция нуклеофильного замещения. Реакции радикального 

присоединения. Реакции электрофильного присоединения. Реакции нуклеофильного 

присоединения.  

Углеводороды 
Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и 

количественный состав молекул алканов. Международная номенклатура органических 

соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические свойства алканов. Химические 

свойства алканов. Химические реакции с участием алканов, протекающие по механизму 

радикального замещения: галогенирование, нитрование (реакция Коновалова), 

дегидрирование. Изомеризация алканов. Крекинг. Каталитическое окисление и горение 

алканов. Конверсия метана. Синтез-газ. Частичное окисление метана. Получение алканов: 

реакция Вюрца, декарбоксилирование солей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение 

алканов. Международные коды пищевых добавок.  

Алкены. Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. sp2-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Структурная и пространственная изомерия 

алкенов. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: реакции, 

протекающие по механизму электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация, гидрирование, дегидрирование). Правило Марковникова. 

Карбокатион. Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). Полимеризация 

алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Окисление 

алкенов. Вакер-процесс. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. 

Правило Зайцева. Применение алкенов.  

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые и 

кумулированные диены. Делокализация связи. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование) 

и полимеризации. Резонансный гибрид. Натуральный и синтетические каучуки. 

Вулканизация. Получение и применение алкадиенов. Реакция Лебедева.  

Алкины. Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура 

алкинов. sp-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Правило Эльтекова. Ацетилениды. 

Димеризация и тримеризация ацетилена. Окисление алкинов перманганатом калия в 

различных условиях. Получение и применение алкинов.  

Циклоалканы. Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия и 

номенклатура циклоалканов. Физические свойства циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов: реакции присоединения к малым циклам, реакции замещения нормальных 

циклов, реакции гидрирования и дегидрирования. Получение циклоалканов из 

дигалогеналканов. Медико-биологическое значение циклоалканов.  
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Арены. Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая 

формула и гомологический ряд аренов. Орто-, пара-, мета-ксилолы. Физические свойства 

бензола и его гомологов. Реакции электрофильного замещения бензола (галогенирование, 

нитрование, алкилирование). π-Комплекс, σ-комплекс. Реакции присоединения аренов. 

Химические свойства гомологов бензола. Ориентанты первого и второго рода. 

Конденсированные и неконденсированные ароматические соединения. Получение и 

применение аренов. Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. 

Переработка нефти. Детонационная стойкость бензина. Октановое число. Риформинг. 

Применение нефтепродуктов. Виды твёрдого топлива.  

Галогензамещённые углеводороды. Общая характеристика. Физические свойства. 

Химические свойства галогеналканов (реакции замещения и отщепления). Химические 

свойства галогеналкенов (реакции присоединения, замещения, полимеризации). Взаимное 

влияние атомов в молекулах галогензамещённых углеводородов. Продукты полимеризации 

галогензамещённых углеводородов: поливинилхлорид, хлоропреновый каучук, 

политетрафторэтилен.  

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические 

свойства спиртов. Межмолекулярные водородные связи и их влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие со щелочными металлами, с 

галогеноводородами, внутри- и межмолекулярная дегидратация, реакция этерификации, 

окисление. 

Простые и сложные эфиры. Номенклатура простых эфиров. Комплексообразование 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение и 

применение спиртов.  

Фенолы. Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства (взаимодействие со 

щелочными металлами и со щелочами, бромирование, нитрование, окисление, 

гидрирование). Образование комплексных соединений с хлоридом железа(III) - качественная 

реакция на фенолы. Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и фенола. 

Получение и применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов.  

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия 

альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. Строение молекул альдегидов. 

Химические свойства: реакции нуклеофильного присоединения (гидратация, присоединение 

к альдегидам спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода), восстановление альдегидов и 

кетонов, окисление альдегидов, полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. 

Качественные реакции на альдегиды: с гидроксидом меди(II), с аммиачным раствором 

оксида серебра, с фуксинсернистой кислотой. Получение альдегидов и кетонов. Применение 

альдегидов и кетонов. Антисептическое действие формальдегида.  

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологические ряды и общие формулы 

карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства 

предельных одноосновных кислот: реакции нуклеофильного замещения, кислотные 

свойства. Механизм реакции этерификации. Сила галогензамещённых карбоновых кислот. 

Особенность химических свойств муравьиной кислоты. Особенности химических свойств 

предельных двухосновных, непредельных одноосновных, ароматических карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Медико-биологическое значение и применение 

карбоновых кислот.  

Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение хлорангидридов. 

Реакционная способность функциональных производных карбоновых кислот. Кислотный 
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гидролиз сложных эфиров. Щелочной гидролиз сложных эфиров - омыление. Применение и 

медикобиологическое значение производных карбоновых кислот.  

Азотосодержащие органические соединения 

Гетерофункциональные соединения. Амины. Общая формула аминов. Номенклатура 

аминов. Первичные, вторичные, третичные амины. Физические и химические свойства 

аминов. Анилин. Основные свойства аминов. Сила аминов и нитросоединений. 

Нуклеофильные свойства аминов. Дезаминирование. Реакция бромирования анилина. 

Реакция электрофильного замещения по ароматическому кольцу. Реакция горения аминов. 

Окисление анилина. Получение аминов. Реакция Зинина. Применение и медико-

биологическое значение аминов. Биогенные амины.  

Гетероциклические соединения 

Карбоциклические и гетероциклические соединения. Кислородсодержащие 

гетероциклические соединения.  

Азотсодержащие гетероциклы. Физические и химические свойства пиридина и 

пиррола. Общая характеристика гетероциклических соединений с двумя и более 

гетероатомами. Пиримидин. Пурин. Применение гетероциклических соединений. 

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры гетерофункциональных 

соединений. Аминоспирты. Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды.  

Аминокислоты. Протеиногенные аминокислоты. Фенолокислоты. Гидроксикислоты и 

оксокислоты. Цикл Кребса. Асимметрический атом углерода. Оптическая изомерия. 

Энантиомеры. Проекции Фишера. Применение гетерофункциональных соединений. 

Демонстрации. Растворимость и основные свойства пиридина. Комплексообразование 

пиридина. Лабораторные опыты. Растворимость и кислотно-оснóвные свойства анилина. 36. 

Окисление анилина. Бромирование анилина.  

Химия природных соединений 

Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. 

Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Физические свойства жиров. 

Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства жиров. Гидролиз и 

омыление жиров. Применение жиров. Фосфолипиды клеточных мембран. Поверхностно-

активные вещества (ПАВ). Глицерофосфолипиды (фосфатидилэтаноламины, 

фосфатидилхолины, фосфатидилсерины). Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины. 

Жидкостно-мозаичная модель строения биологических мембран.  

Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Биополимеры. 

Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. Стереоизомерия моносахаридов. 

Формулы Фишера. Образование циклических форм моносахаридов. Формулы Хеуорса. 

Химические свойства моносахаридов (комплексообразование с ионами меди(II), образование 

сложных эфиров, восстановление до многоатомных спиртов, окисление до кислот, окисление 

моносахаридов с деструкцией углеродной цепи, образование гликозидов). АТФ и АДФ. 

Брожение (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое). Превращения глюкозы в организме 

(гликолиз, гликогенез, пентозофосфатный путь). Применение моносахаридов. Общая 

характеристика дисахаридов. Строение дисахаридов. Ацетали. Гликозидные связи. Сахароза. 

Мальтоза. Лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз 

дисахаридов. Общая характеристика полисахаридов. Поли-Dглюкопиранозы. 

Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. Гидролиз 

полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с уксусной и азотной кислотами. 

Качественные реакции на крахмал и целлюлозу.  

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение α-

аминокислот. Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот (реакции с кислотами и 

щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, декарбоксилирование и 

трансаминирование). Качественная реакция на аминокислоты. Реакции аминокислот, 

обусловленные дополнительными функциональными группами. Пептидная (амидная) связь. 
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Основные аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. Применение 

аминокислот. Капрон. Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура 

белковой молекулы. Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные белки. Кислотно-

оснóвные свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз белков. Цветные реакции 

белков (биуретовая, ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические функции белков. 

Применение белков.  

Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота (РНК). 

Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как 

полинуклиотиды. Нуклеиновые основания (тимин, урацил, цитозин, аденин, гуанин). 

Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. Первичная структура 

ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. Применение 

нуклеиновых кислот. Органическая химия - основа медико-биологических наук. 

Органическая химия и физиология.  

Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и фармакология. 

Пенициллины. Органическая химия и биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. 

Никотин.  

 

11 класс 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные 

состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, 

ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная 

связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 
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Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Применение гидролиза в 

промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах. 

Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в 

средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 

Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный электрод. 

Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов 

солей. Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии.  

Основы неорганической химии 
Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные 

соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды 

этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. 

Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение 

угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как 

адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. 

Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на 

карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид 

кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 

применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и 

полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов 

и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математическое моделирование пространственного строения молекул органических 

веществ. Современные физико-химические методы установления состава и структуры 

веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 
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Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Черная 

и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

10 класс 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Оздоровительные системы физического воспитания. 

 Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

 Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах;  

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки 

и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной. 

Региональное содержание 

Особенности проведения занятий лыжным спортом. Основные правила соревнований по 

лыжным гонкам. Основы лыжных ходов: одновременный бесшажный, одношажный, 

двухшажный. Коньковый ход без палок и с палками. Комбинированные сочетания 

одновременных ходов. Переход с одновременного двухшажного на попеременный 

двухшажный ход. Торможения и повороты упором.  

11 класс 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 
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 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Оздоровительные системы физического воспитания. 

 Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

 Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах;  
 Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки 

и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной. 

Региональное содержание 

Особенности проведения занятий лыжным спортом. Основные правила соревнований по 

лыжным гонкам. Основы лыжных ходов: одновременный бесшажный, одношажный, 

двухшажный. Коньковый ход без палок и с палками. Комбинированные сочетания 

одновременных ходов. Переход с одновременного двухшажного на попеременный 

двухшажный ход. Торможения и повороты упором.  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
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ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации 

безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
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формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура 

ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 

военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

2.2.2.2. Программы учебных предметов, курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Основы права 

10 класс 

Из истории государства и права 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 
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 Русская правда. Судебник 1497 г. Соборное Уложение 1649 г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX – начале XX века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. 

Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и 

Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. Реформы 

местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX века. 

Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-1991 гг. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее 

структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Права человека 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 

человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократических 

выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

11 класс 

Из истории государства и права 
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Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и 

права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, 

психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до XIX века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси 

религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

 Русская правда. Судебник 1497 г. Соборное Уложение 1649 г. Государственно-правовые 

реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX – начале XX века. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. 

Сперанского. Совершенствование системы управления, издание Полного собрания законов и 

Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. Реформы 

местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX века. 

Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность государственной думы. Основные 

государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». 

Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-1991 гг. Критика культа личности. Консервация административно-

командной системы управления. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. 

Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Вопросы теории государства и права 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. Понятие права. Система права. 

Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее 

структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Права человека 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения 

философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах 

человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 

пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 

социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 

культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на 

образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократических 

выборов. Избирательное законодательство. 
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Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная.    

 

Русская словесность 

Простое предложение 

Типы предложений. Общие сведения.  

Подлежащее и сказуемое. Согласование подлежащего и сказуемого. Односоставные 

предложения. Синонимия односоставных предложений Неполные предложения. 

Коммуникативная целесообразность использования неполных предложений.  

Однородные и обособленные члены предложения.  Слова, не являющиеся членами 

предложения (вводные слова, обращения) 

Сложные предложения 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функций. Простое 

предложение в составе сложного. Синонимия предложений разных видов. 

Пунктуация 

Трудные случаи пунктуации. Постановка знаков препинания в осложненных простых 

предложениях и в сложных предложениях с разными видами связи 

Стилистика и культура речи 

Место стилистики в системе наук языкознания. Задачи грамматической, функциональной 

стилистики и стилистики текста. Практическая стилистика. Функциональная и 

коммуникативная стилистика. Культура речи 

О древней науке риторике 

Книжнославянская письменная традиция 

Слово и сфера его употребления. Общеупотребительные слова и слова ограниченного 

употребления. Эмоционально-экспрессивная лексика. Диалектизмы, жаргонизмы, 

просторечная лексика 

Устойчивые и свободные словосочетания. Словорасположение. Формы существования речи: 

диалог, монолог. Роль диалога и монолога. Функциональные стили. Разговорный, научный, 

официально-деловой, публицистический, художественный 

Практикум сочинения 

Моделирование как основа речетворчества. Приемы создания сочинений разных жанров и 

тем на основе имеющегося литературного материала. 

Этапы моделирования:  

1) соотнесение новой темы с ранее разработанной на основе исходного материала – 

сравнение формулировок: выявление границ и главной мысли каждой из тем;  

2) составление плана нового сочинения; 

 3) определение содержания новой темы и сопоставление его с содержанием созданного 

ранее сочинения: выявление общих частей исходного материала и возможности 

использования готового материала в качестве текстовых заготовок для нового высказывания; 

4) составление фраз-связок;  

5) определение вида вступления и заключения к новому сочинению – сочинению на другую 

 

Рефлексия речевого высказывания 

Рефлексия как один из этапов речетворчества. Самооценка сочинения пишущим. 

Приемы саморедактирования (совершенствования) речевого высказывания. 

Классификация ошибок. Ошибки фактические; логические, композиционно-текстовые; 

речевые: лексические, лексико-стилистические, фразеологические и др.; этико-речевые. 

 

Спецкурс по информатике 

Информация и информационные процессы 
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача данных. 

Скорость передачи данных. Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Информация 
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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 с подчинёнными. 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. 
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Тени. Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. 

Арматура. Прямая и обратная кинематика. Физические явления. 

 

Человек и общество 

10 класс 

Глава I. Человек в обществе 
Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Понятие культуры. Общественные 

отношения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные потребности 

и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. 

Динамика общественного развития. Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Различные классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. 

Творческая активность. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного 

выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально – 

политическое измерение информационного общества. Экологическая ситуация в 

современном мире. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

Глава II. Общество как мир культуры 
Духовная культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. Многообразие культур. 

Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Виды мировоззрения. Пути формирования. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Современная наука. Этика науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Виды образования. 

Религия и религиозные организации. Религия в древнем и современном 

обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России. Свобода совести. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира. 
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Искусство. Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. 

Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. Отличие искусства от 

других видов духовной деятельности человека. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

11 класс 

Глава I. Человек в обществе 
Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки об обществе. Понятие культуры. Общественные 

отношения. Единство человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные потребности 

и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. 

Динамика общественного развития. Многовариативность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Различные классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. 

Творческая активность. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность. 

Особенности познания общественных явлений. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного 

выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально – 

политическое измерение информационного общества. Экологическая ситуация в 

современном мире. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. Способы противодействия 

международному терроризму. Специальные организации. 

Глава II. Общество как мир культуры 
Духовная культура общества. Понятие «духовной культуры». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Формы культуры. Функции культуры. Многообразие культур. 

Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Виды мировоззрения. Пути формирования. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что 

заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Современная наука. Этика науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Дифференциация и интеграция наук. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Виды образования. 

Религия и религиозные организации. Религия в древнем и современном 

обществе. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 
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Религия и религиозные организации в современной России. Свобода совести. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. Задачи поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Искусство как вид духовной деятельности человека. Что такое искусство. 

Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. Отличие искусства от 

других видов духовной деятельности человека. 

Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

 

Сложные вопросы физики 

Основы электродинамики 

Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Применения закона Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Применение силы Лоренца. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция.  

Колебания и волны 

Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический 

ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе.  

Оптика 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и 

законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. 

Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Интерференция  

в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения интерференции. Дифракция 

света. Теория дифракции. Дифракционная решетка. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. 

Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. Относительность промежутков 

времени. 

Квантовая физика 

Спектральные закономерности. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны 

вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники 

света - лазеры. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило 

смещения. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны - переносчики 

слабых взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие 

кварков. Глюоны. 

 

Сложные вопросы химии 

Введение 
Цели и задачи курса, его структура. Роль и место органических и неорганических 

веществ в химии и практической жизни. 

Тема 1. Теоретические основы химии. Химическая связь строение вещества  

Современные представления о строении атома. Особенности размещения электронов 

в атомах малых и больших периодов. Строение электронных оболочек атомов элементов 

первых четырех периодов: s-, p – d элементы. Электронная конфигурация атомов. Валентные 

возможности атомов.   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Периодические изменения валентности и размеров атомов. Периодические 

изменение свойств элементов и их соединений в группах и периоде.  
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Химическая связь. Виды химической связи и способы образования по обменному 

механизму.  

Строение вещества. Кристаллические решетки. Зависимость свойств от 

кристаллической структуры. Образования ковалентной связи по донорно-акцепторному 

механизму. Метод валентных схем.  

Химическая реакция. Классификация химических реакций на основе различных 

признаков.  

Общие требования к решению химических задач с использованием атомно-

молекулярного учения. Способы решения задач.  

Тема 2. Неорганическая химия 

Классификация неорганических веществ. Характерные химические свойства оксидов, 

оснований, кислот и солей. Взаимосвязь неорганических веществ. 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций. Расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси.  

Вычисления массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей.  

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.  

Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объему одного из участвующих в реакции веществ.  

Расчеты массы (объема количеству вещества) продуктов реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке (имеет примеси).  

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  

Тема 3. Химическая реакция 

Классификация химических реакций в неорганической химии.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Обратимые и необратимые 

химические реакции.  

Химическое равновесие, принцип Ле Шателье, условия смещения химического 

равновесия.  

Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Реакции 

окислительно-восстановительные. Степень окисления. Коррозия металлов. Тепловой эффект 

реакции. Термохимические уравнения. Расчеты теплового эффекта реакции. 

Тема 4. Органическая химия 

Теория химического строения органических соединений: гомология, изомерия. 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, алкенов, алкинов, циклоалканов, 

алкадиенов, бензола и его гомологов. Генетическая взаимосвязь углеводородов. Решение 

комбинированных задач. Нахождение формул, если известны массовые доли элементов. 

Задачи на определение формул, если известны массы или объемы продуктов сгорания. 

Вывод молекулярной формулы вещества по относительной плотности его паров по 

водороду, воздуху. Характерные химические свойства: спиртов, фенолов, аминов, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров. Полифункциональные соединения. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. Решение задач по материалам ЕГЭ. 

 

Сложные вопросы информатики 

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 
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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 с подчинёнными. 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. 

2.2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности  
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа воспитания и социализации  обучающихся (далее – Программа)  МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  №20 с углубленным изучением социально-

экономических дисциплин»  ( далее- Школа) строится на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и 

воспитания обучающихся,  логически продолжает основные направления программ 

воспитания обучающихся Школы  на уровнях начального и основного общего  образования. 

Программа обеспечивает: 

    - достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

    - формирование уклада жизни Школы, учитывающего историко-культурную специфику  

Архангельской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне Школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи:  

  - освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством 

и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

  - вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

  - овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 
3.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

1.Отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению) 
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2.Отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими) 

3.Отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни) 

4.Отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни) 

5.Отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов) 

6.Отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения)  

7.Трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

 

4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
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Направлени

я 

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 

Реализация в 

школьных делах 

Отношение к 

 России как  

к Родине 

(Отечеству) 

-воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свой край, 

за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

народов РФ, 

ответственности за 

будущее России, 

уважения к своему 

народу, народам 

России, уважения 

государственных 

символов; готовности к 

защите интересов 

Отечества 

-воспитание уважения к 

культуре, языкам,  

традициям и обычаям 

народов, проживающих 

 в РФ;  

-взаимодействие с 

библиотеками, 

приобщение  

к сокровищнице 

мировой и 

отечественной  

культуры, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий;  

-обеспечение 

доступности музейной и 

театральной культуры 

для детей, развитие 

музейной и театральной 

педагогики. 

-туристско-краеведческая, 

художественно-эстетическая, 

спортивная, познавательная 

и др. виды деятельности; 

-туристические походы, 

краеведческие экспедиции, 

работа поисковых отрядов, 

детский познавательный 

туризм (сбор материалов об 

истории и культуре родного 

края; работа в школьных 

музеях; подготовка и 

проведение самодеятельных 

концертов, театральных 

постановок; просмотр 

спортивных соревнований с 

участием сборной России, 

региональных команд; 

просмотр кинофильмов 

исторического и 

патриотического 

содержания; участие в 

патриотических акциях и 

другие формы занятий); 

-общегосударственные, 

региональные и школьные 

ритуалы;  

-потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и 

родная литература», 

«Общественные науки», 

обеспечивающих 

ориентацию 

обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

современных общественно-

политических процессах, 

происходящих в России и 

мире; 

-этнические культурные 

традиции и народное 

творчество; уникальное 

российское культурное 

наследие 

День Знаний  

Мероприятия ко Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Мероприятия ко Дню 

народного единства 

Приобщение к 

событиям 

всероссийского, 

регионального, 

местного значения.  

Посещение 

школьного музея, 

городского 

краеведческого 

музея и др.  

 Встречи с 

участниками 

Великой 

Отечественной 

войны, шефство.  

 Уроки 

мужества.  

Линейки 

Памяти  

Неделя Памяти (23 

февраля, 9 мая)  

Организация 

системы 

дополнительного 

образования в 

школе. 

 Организация 

деятельности 

юнармейского 

отряда  

Участие в 

социально-

педагогических 

программах.  

Воспитательные 

классные часы, 

беседы 

Уроки мужества к  

памятным датам ВО 

войны: «Юные герои-

антифашисты», «День 

памяти жертв 

фашизма», «Блокада 

Ленинграда» и др. 

Акции «Бессмертный 

полк», «С 

праздником, 

ветеран!», «Письмо 

солдату» 

Концерт 9 мая 

Исследовательские 

проекты и работы  

конкур чтецов, 
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антикоррупционного 

мировоззрения.  

Отношения  к 

себе, своему 

здоровью, к 

познанию 

себя, 

самоопределе

нию и 

самосоверше

нствованию 

-воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности, 

формирование 

способности ставить 

цели и строить 

жизненные планы; 

-реализация 

обучающимися практик 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 -формирование 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  

-формирование у 

обучающихся 

готовности и 

способности к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

-формирование у 

обучающихся 

готовности и 

способности к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни;  

-сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

-формирование у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и потребности 

в здоровом образе 

жизни, физическом 

самосовершенствовании

, занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью;  

-развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактику 

наркотической и 

-проектная (индивидуальные 

и коллективные проекты), 

учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, 

физкультурно-

оздоровительная и другие 

виды деятельности; 

-индивидуальные проекты 

самосовершенствования, 

читательские конференции, 

дискуссии, просветительские 

беседы, встречи с 

экспертами (психологами, 

врачами, людьми, 

получившими общественное 

признание); 

-массовые общественно-

спортивные мероприятия и 

привлечение к участию в них 

детей; 

-потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и 

родная литература», 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к 

познанию себя. 
 

Реализация 

профилактической 

программы 

«Здоровое 

поколение» 

Социально-

психологическое 

тестирование на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и ПАВ 

 Ежедневная утренняя 

гимнастика 

Мероприятия в 

рамках школьной 

спартакиады 

Работа волейбольной 

секции 

Работа спортивного 

клуба «Новое 

поколение» 

Акции «Спорт против 

наркотиков», «Мы за 

ЗОЖ» и др. 

Неделя безопасности 



 259 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность Школы представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

-на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

-при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

-в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

-с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных 

детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

-включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

-основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

-учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни Школы определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров Школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся  осуществляется в 

рамках их участия: 

-в детском  движении «Российское движение школьников», где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

-ученическом самоуправлении;  

-социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 

и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды города путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

-определение обучающимися своей позиции в Школе и в городе; 

-определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда города и др.); 

-определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  
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-проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

-обработку собранной информации, анализ и рефлексию,  разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, 

наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

-разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

-планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

-завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов, анализ 

и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

-деятельность в органах ученического самоуправления; 

-деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне Школы; 

-подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

-сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

-участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

-участие в работе клубов по интересам; 

-участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах; 

-организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

-участие в шефской деятельности над обучающимися начальной школы; 

-участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 
7. Описание методов и форм профессиональной ориентации 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 
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Месячник профориентации в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. Реализуется при проведении Дня 

самоуправления в школе. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 
8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивный клуб и секции), организацию тренировок, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: школьная спартакиада.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 

обучающимися, правонарушений, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.   
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Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа.  

 
9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

-вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни Школы; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме; 

-переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

-консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

-содействие в формулировании родительского запроса, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

 

10.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

 
№ Направление Результаты 

1 Отношение 

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 
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государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 - формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

 

2 Отношение 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 - принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 - способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 - формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра; 

формирование  нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

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

 - компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

3 Отношение 

обучающихся к 

семье и 

родителям 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи  

- укрепление отношения к семье как основе российского 

общества; 

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого 

и успешного развития человека 

- формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи 

4 Отношение 

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 
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свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

 - мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания; 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 - готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 - приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 - готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

5 Отношение 

обучающихся к 

себе, своему 

здоровью, 

познанию себя 

 - ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 - готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 -готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 - принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

 -неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

6 Отношение 

обучающихся к 

окружающему 

 - мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, осознание значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной 
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миру, к живой 

природе, 

художественной 

культуре 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 - экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

7 Трудовые и 

социально-

экономические 

отношения 

 - уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

 - осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 - готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 - потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 - готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 

 

 
11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

-степень учета  состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в Школе, ученическом 

классе;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 



 266 

-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

-степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе; уровень дифференциации работы исходя 

из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 

фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;   

-степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

-уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 

степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

-обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 

-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

-степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе; учет возрастных особенностей, традиций Школы, 

специфики ученического класса;  

-степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни Школы (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

-степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

-интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 

отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  
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-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации Школой задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК   

МАОУ «СОШ № 20» 

для основной образовательной программы среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 
  10 классы 11 классы 

1. Особенности образовательной 

программы 
ФГОС СОО ФГОС СОО 

2. Календарные периоды учебного года 

2.1. Дата начала учебного года 01.09.2022 01.09.2022 

2.2. Дата окончания учебного года 30.05.2023 21.05.2023  

2.3. Продолжительность учебного года 

(недель) 
34 33 

3. Периоды образовательной деятельности 

3.1. Периоды учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

 - первая четверть 01.09.22-30.10.22 

8 недель 2 дня 

(42 учебных дня) 

01.09.22-30.10.22 

8 недель 2 дня 

(42 учебных дня) 

 - вторая четверть 07.11.22-28.12.22 

7 недель 3 дня 

(38 учебных дней) 

07.11.22-29.12.22 

7 недель 4 дня 

(39 учебных дней) 

 - третья четверть 09.01.23-26.03.23 

10 недель 2 дня 

(52 дня, без 23.02.23, 24.02.23, 

08.03.23) 

09.01.23-26.03.23 

10 недель 2 дня 

(52 дня, без 23.02.23, 24.02.23, 

08.03.23) 

 - четвертая четверть 03.04.23-29.05.22 

7 недель 3 дня 

(38 дней, без  

01.05.23, 08.05.23, 09.05.23) 

03.04.23-20.05.22 

6 недель 2 дня 

(32 дня, без  

01.05.23, 08.05.23, 09.05.23) 

 Итого: количество учебных дней в 

учебном году  
170 165 

3.2. Продолжительность каникул   

 - осенние каникулы 31.10.22-06.11.22 

7 календ. дней 

31.10.22-06.11.22 

7 календ. дней 

 - зимние каникулы 29.12.22-08.01.23 

11 календ. дней 

30.12.22-08.01.23 

10 календ. дней 

 - весенние каникулы 27.03.23-02.04.23 

7 календ. дней 

27.03.23-02.04.23 

7 календ. дней 

 - дополнительные каникулы, 

каникулярные дни 

23.02.23, 24.02.23, 08.03.23, 

01.05.23, 08.05.23, 09.05.23 

6 календ. дней 

23.02.23, 24.02.23, 08.03.23, 

01.05.23, 08.05.23, 09.05.23 

6 календ. дней 

 - летние каникулы 30.05.23-31.08.23 

92 календ. дней 

не менее 60 календ. дней 

 Итого: количество каникулярных дней 

в учебном году 
125 30 

4. Режим работы 

4.1. Количество учебных дней в неделю 5 5 

4.2. Сменность занятий 1 смена 1 смена 

4.3. Продолжительность урока 40 мин 40 мин 

4.4. Длительность перемен короткие - 10 минут, длинные – 2 перемены по 20 минут 
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  10 классы 11 классы 

4.5. Время начала и окончания учебных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

Вторник-пятница Понедельн

ик  

1 урок 08.20-09.00 08.20-09.00 

2 урок 09.10-09.50 09.10-09.50 

3 урок 10.10-10.50 10.10-10.50 

4 урок 11.10-11.50 11.10-11.50 

5 урок 12.05-12.45 12.05-12.45 

Кл. час  13.00-13.20 

6 урок 13.00-13.40 13.25-14.05 

7 урок 13.55-14.35 14.15-14.55 

8 урок 14.50-15.30 15.05-15.45 

9 урок 15.45-16.25 15.50-16.30 

4.6 Время начала и окончания внеурочной 

деятельности 
16.00 – 20.00 16.00 – 20.00 

5. Распределение образовательной  нагрузки 

5.1. - урочная образовательная 

деятельность, учебные занятия 

(академических часов в неделю) 

34 34 

 - урочная образовательная 

деятельность, учебные занятия 

(академических часов в год) 

1156 1122 

 -количество учебных занятий за 2 

учебных года на одного 

обучающегося (не менее 2170 ч и не 

более 2590 ч, п.18.3.1 ФГОС СОО) 

2278 

5.2. - внеурочная образовательная 

деятельность (академических часов в 

неделю) 

до 10 до 10 

6. Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана с 05.12.2022 по 23.12.2022 и с 03.04.2023 по 20.05.2023 в 5 – 8, 10 

классах , с 03.04.2023 по 16.05.2023 в 9, 11 классах без прекращения 

образовательного процесса в виде итогового контроля по формам, 

определенным ООП ООО, ООП СОО МАОУ «СОШ № 20». 

7. Итоговая аттестация (ГИА) - Сроки проведения ГИА 

обучающихся устанавливает 

Рособрнадзор. Примерный 

период (основной этап) с 

26.05.23 по 25.06.23 

8. Учебные сборы для юношей 10 класса Продолжительность учебных 

сборов – 5 дней (35 часов). 

Учебные сборы проводятся в 

сроки, установленные 

Управлением образования 

Администрации 

Северодвинска. Примерный 

период 26.05.23-31.05.23 

 

 

 

1.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 20 

с углубленным изучением социально-экономических дисциплин» 

муниципального образования «Город Северодвинск»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 
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Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-

экономических дисциплин» (далее - учебный план) является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 20». Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса. 

Учебный план ориентирован на освоение учебных программ среднего общего 

образования за два года обучения для обучающихся общеобразовательных классов, 

обеспечивает преподавание и изучение русского языка как государственного языка РФ и 

родного в соответствии с положением «О языке образования» и с учетом мнения 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования и разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (в ред. 24.11.2015г.) 

- Устав МАОУ «СОШ №20 с углубленным изучением социально-экономических 

дисциплин». 

Учебный план профилей обучения содержит 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Режим работы 

- продолжительность учебного года – 34 учебных недели; 

- продолжительность урока в – 40 минут; 

- продолжительность учебной недели составляет пять дней. 

Занятия во всех классах организованы в первую смену. 

МАОУ «СОШ №20» в 2022-2023 учебном году с учетом кадровых, финансовых 

возможностей обеспечивает реализацию учебных планов социально-экономического, 

технологического и химико-биологического профилей обучения. 

Учебный план СОО МАОУ «СОШ №20» определяет количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 при 34 учебных неделях, 

которые предусмотрены годовым календарным графиком МАОУ «СОШ №20». 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании» и с учетом мнения участников образовательных отношений преподавание 

ведется на русском языке. 

 

При проведении учебных занятий по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский язык) в 10-11-х классах осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости класса 25 человек и более. Учебный предмет «Иностранный язык» 

реализуется как английский во всех классах.  

При проведении занятий по информатике с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп сохраняется деление класса на группы (при наполняемости 25 и более 

человек). При наличии финансирования деление осуществляется независимо от количества 

обучающихся в группе. 

Объем регионального содержания учебных предметов устанавливается с учетом 

Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в 10-11-х классах для 

общеобразовательных учреждений Архангельской области - «пилотных площадок» по 

введению государственного образовательного стандарта основного среднего образования, 

разработанных АОИППК (АО ИОО), отражается в рабочих программах учебных предметов. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводиться с целью определения уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном МАОУ «СОШ №20». 

Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 1-11-х классов, осваивающие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии со сроками, определенными календарным учебным графиком. В классном 

журнале в графе для записи темы урока, включающей запись о промежуточной аттестации, 

делается условное обозначение «ПА» и указывается форма проведения аттестации.  

Форма, периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

выставление годовых отметок, права и обязанности участников процедуры промежуточной 

аттестации и особенности аттестации обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу соответствующего уровня  общего образования в форме 

самообразования, семейного образования, определяются положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением социально-экономических дисциплин». 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся  

в 2022 – 2023 учебном году: 
 

Класс Учебный предмет (курс) 
Форма проведения 

аттестации 

10А Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольное сочинение 

Родная литература (русская) Тест 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

История  Тест 

Экономика Тест 

Обществознание  Тест 

География  Тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тест 

Астрономия Тест 
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Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

Физическая культура  Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Основы права Тест 

Русская словесность Тест 

Спецкурс по информатике Тест 

Человек и общество Тест 

10Б Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контрольное сочинение 

Родная литература (русская) Тест 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

История Тест 

Экономика Тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тест 

Физика Тест 

Химия Тест 

Биология  Тест 

Астрономия Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

Физическая культура  Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Основы права Тест 

Человек и общество Тест 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 20» имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

 

Учебный план 10 А класса по реализации ФГОС СОО 

МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 20 

углубленным изучением социально-экономических дисциплин» 

на 2022 -2023 учебный год 

 

5-дневная учебная неделя 

Социально-экономический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Класс 

Б У 10 

Русский язык и литература Русский язык Б  2/68 

Литература Б  3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) Б  2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б  3/102 

Общественные науки История Б  2/68 

Экономика  У 3/102 

Обществознание Б  2/68 
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География  У 3/102 

Математика и информатика Математика  У 6/204 

Естественные науки Астрономия  Б  1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1/34 

 Индивидуальный проект  1/34 

Кол-во часов обязательной части 31/1054 

Курсы по выбору 

 

Основы права  0,5/17 

Русская словесность  1/34 

Спецкурс по информатике  1/34 

Человек и общество  0,5/17 

Итого   34/1156 

 

 

 

Учебный план 10 Б класса по реализации ФГОС СОО 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 

углубленным изучением социально-экономических дисциплин» 

на 2022 -2023 учебный год 

 

6-дневная учебная неделя 

1 группа – технологический профиль 

2 группа – естественно-научный 

 

Предметная область Учебный предмет 

Классы, группы 

Уровень 

изучения 

предмета 
1 

группа 

Уровень 

изучения 

предмета 
2 

группа 

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б  2/68 Б  2/68 

Литература Б  3/102 Б  3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б  2/68 Б  2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б  3/102 Б  3/102 

Общественные науки История Б  2/68 Б  2/68 

Экономика Б  1/34 Б  1/34 

Математика и 

информатика 
Математика  У 6/204  У 6/204 

Информатика  У 4/136    

Естественные науки 

Физика  У 5/170    

Химия     У 5/170 

Биология     У 4/136 

Астрономия  Б  1/34 Б  1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2/68 Б  2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1/34 Б  1/34 

 Индивидуальный проект  1/34   1/34 

Количество часов обязательной части  33/1122   33/1122 
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Курсы по выбору 

 

Основы права  0,5/17   0,5/17 

Человек и общество  0,5/17   0,5/17 

Итого   34/1156   34/1156 
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3.3 . ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                   2022-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся согласуются с задачами духовно- 

нравственного 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. 

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы 

ФГОС СОО и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы общего образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени среднего общего образования до 680 часов за два года 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): 

физкультурно-спортивное и оздоровительное,  духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное; 

 реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса; 
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 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и 

основной образовательной программе общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего общего образования МАОУ 

«СОШ №20». 

при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы, 

минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное, общекультурное, духовно - нравственное 

и социальное. 

Формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные исследования, 

конференции, диспуты, общественно полезные практики, соревнования, проектную 

деятельность, секции, кружки, студии; конкурсы рисунков, рассказов и сочинений, и др. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; позитивная 

моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 овладеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 овладеть основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

Продолжительность занятий 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 

40-50 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут 

для отдыха и проветривания помещений. 

Использование программ линейных и нелинейных (тематических) курсов 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), таки программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы 

и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное 

время. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет ритмики, кабинет изобразительного искусства, кабинет 

музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерные классы, стадион, 

спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 
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ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС СОО 2022-2024 учебные годы 

 

 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Форма Количество часов в год 

10А 10Б 11а 11б 

общеинтеллектуальное направление 

 

  

«Афлатун – 

экономическое 

образование»  

факультатив 34    

«Биотехнологии» кружок  17   

«IT- технологии» кружок  34   

«Подготовка к ЕГЭ.  

Трудные вопросы 

русского языка» 

факультатив 17 17 17 17 

«Подготовка к ЕГЭ. 

Решение финансово-

экономических задач» 

факультатив 34  68 68 

«Сложные вопросы 
информатики» 

    17 

«Сложные вопросы 
физики» 

    17 

духовно-нравственное направление   

«Основы морали» факультатив 9 9 9 9 

«Правовое просвещение» факультатив 9 9 9 9 

Спортивно-оздоровительное направление   

«Экспериментальная 

биология: 

наследственность и 

здоровье» 

 

факультатив 

 17  17 

Социальное направление   

«Психология и выбор 

профессии» 

факультатив 16 16 16 16 

«Финансовая 
грамотность» 

факультатив 17  17  

Итого 136 119 136 170 

 

 

 

3.4. Обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом 

обучающихся к библиотечному фонду, к компьютерной базе, наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем 

дисциплинам и видам занятий, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- 

и мультимедийными материалами; 

Источники учебной информации отвечают современным требованиям. В 

образовательном      процессе используются законодательные акты, нормативные 

документы, материалы педагогических изданий; 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины: 
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Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию Государственных 

требований Федерального стандарта общего основного образования и соответствует 

действующим санитарно-гигиеническим нормам. В школе обеспечивается 

образовательная среда, адекватная развитию школьника: эстетически оформленные 

учебные кабинеты, спортивный зал, компьютерные классы, также свободный доступ в 

сети Интернет. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает в себя 

психологическую, социально-педагогическую      диагностику      развития      учащихся. 

Сопровождение осуществляют социальный педагог, классные руководители. Ежегодно в 

школе проводится анализ адаптации обучающихся, перешедших в 10 класс. Для 

социально-педагогической диагностики используются методы педагогического

 наблюдения. Ежегодно проводятся социологические исследования, составляется 

социальный портрет каждого класса. Результаты диагностики анализируются 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, учителями - 

предметниками. 

В целях охраны жизни и здоровья учащихся выполняются гигиенические 

требования к образовательной нагрузке и расписанию уроков. В оздоровительных целях 

создаются условия для удовлетворения биологической потребности обучающихся в 

движении: внеклассные спортивные занятия и соревнования, дни здоровья, туристические 

походы. 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о педагогических работниках, участвующих в реализации основных образовательных программ 
(согласно приказу о педагогической нагрузке на учебный год для программ НОО, ООО, СОО) 

 
ФИО работника Должност

ь 

(учитель/ 

воспитате

ль) 

Стаж 

работы в 

организации 

Предмет (при 

наличии) 

Сведения об образовании Отсутствие 

ограничений  

Сведения 

об 

аттестаци

и, год2 

Основное образование1 Дополнительное образование1 справ

ка об 

отсут

ствии 

суди

мост

и 

да/не

т1 

Мед.

осмо

тр, 

год1 

Уровень 

образова

ния 

Учебное 

заведение, 

год 

окончания 

Специаль

ность 

Квалифи

кация 

Професс

иональн

ая 

переподг

отовка 

(направл

ение, год 

Повышение 

квалификации 

(направление, год), 

1 раз в 3 года2,3 

Басалаева 

Виктория 

Михайловна 

учитель 11.04.14 русский язык, 

литература 

высшее ГОУ ВПО 

«Поморский 

государствен

ный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова»,

2010г. 

Русский 

язык и 

литератур

а 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО» 

«Школьное 

сочинение: 

методика 

подготовки и 

оцени- 

вания»,2016год, 40 

час. 

«Реализация ФГОС 

общего образования 

в преподава нии 

русского языка и 

литературы, 72 

часа, 2016год 

да 2020 25.12. 

2014, б/к 

 

Барвинская 

Елена 

Васильевна 

учитель 22.04.04 информатика высшее Севмашвтуз-

филиал 

Санкт-

Петербургско

го 

Государствен

Математи

ка 

Математ

ик. 

Препода

ватель 

математ

ики и 

ООО 

«Промет

ей-М» 

г.Моск 

ва 

«Интера

ГАОУ ДПО 

«АОИОО» 

«Форма и методы 

организации работы 

учителя 

информатики в 

да 2020 28.10 

2015, 

высшая, 
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ного 

Морского 

технического 

университета, 

24.06.1997 

информа

тики 

ктивные 

технолог

ии 

компани

и 

Promethe

an. 

Уровень 

1» 

31.03. 

2011 

условиях ФГОС 

ОО», 21.05.2016 

72ч.; 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

пед.работника при 

аттестации на 

квалифиационную 

категория» 

13.10.2017 

40час; 

«Подготовка 

экспертов по 

оцениванию работ с 

развернутым 

ответом участников 

основного 

государственного 

экзамена», 

28.02.2018 

48 час. 

ФГБНУ 

«Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений» 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 

ОП ООО по 

предмету 

«Информатика и 

ИКТ» 

10.12.2019, 36 ак.ч. 

Власова 

Антонина 

социальн

ый 

14.02.24  высшее Государствен

ное 

Дошкольн

ая 

Препода

ватель 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

да 2020 25.12. 

2014, 
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Вячеславовна педагог, 

совмещен

ие 

заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе, 

01.04.201

8 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Поморский 

государствен

ный 

университет 

им. 

М.В.Ломоно 

сова», 

09.06.2003 

педагогик

а и 

психологи

я 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

«Профилактика 

школьных 

трудностей», 2017. 

40ч 

«Организация 

воспитательной 

работы ФГОС ОО: 

принципы, методы, 

технологии», 

2018,72ч  

ФГАОУВП 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени 

М..Ломоносмова», 

2018 18ч. 

ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн», 

«Менеджмент в 

образовании» 

23.11.2019, 72ч.  

высшая 

Валуйская 

Светлана 

Викторовна 

учитель 05.05.03 экономика  высшее Санкт-

Петербургски

й 

Государствен

ный Морской 

технический 

университет, 

Севмашвтуз, 

20.06.2002 

«Социоло

гия» 

Социало

г. 

Препода

ватель 

ГАОУ 

ДПО 

«АОИО

О»: 

«Теория 

и 

методик

а 

препода

вания 

естестве

ннонауч

ных и 

ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Проектирование 

процесса обучения 

географии в 

условиях ФГОС 

ОО», 

40ч.,»Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

обучающимися 10-

да 2020 19.02. 

2019, 

первая 
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обществ

енно-

научных 

учебных 

предмет

ов в 

образова

тельных 

организа

циях» на 

ведение 

учебных 

предмет

ов 

«Геогра

фия», 

«Общест

вознание

», 2018 

11 классов», 

2016,72ч. 

Жанкишиев 

Исмаил 

Магомедович 

учитель 02.09.22 математика высшее Кабардино-

Балкарский 

государствен

ный 

университет, 

25.05.1981 

физика физик, 

препода

ватель 

 ИПК и ПП ФГБОУ 

ВП «Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

З.М.Бербе 

кова», 29.03.2016 

да 2020 03.10. 

2019, 

соответств

ует 

занимаемо

й 

должност

и 

Зюкина 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 04.05.01 история высшее ФГАОУВП 

«Северный 

(Арктический

) 

федеральный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова) 

Архангельск 

11.06.2015 

05.04.01 

История 

 

учитель 

истории 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Современные 

научно-

методические 

подходы к 

преподаванию 

курса 2Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 19.05.2016, 

72ч 

да 2019 25.09.2017

, 

соответств

ует 

занимаемо

й 

должност

и 

Ёлкина 

Екатерина 

учитель 01.05.01 история, 

обществознан

высшее ФГБОУВП 

«Вологодски

44.03.01 

Педагогич

бакалавр   да 2020 б/к 
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Владимировна ие й 

государствен

ный 

университет» 

18.06.2018 

еское 

образован

ие 

Исакова  

Ольга Борисовна 

заместите

ль 

директора 

по УР 

03.11.23  высшее Архангельски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

имени 

М.В.Ломоно 

сова 

26.06.1972 

Биология, 

химия 

учитель 

биологи

и и 

химии 

средней 

школы 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«ФГОС ООО: 

обучение тьютеров 

по сопровождению 

ФГОС» 30.03.2013, 

72ч.; семинар 

«Порядок 

аттестации 

педагогических 

работников» 

25.04.2014 

да  19.03. 

2015, 

соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

Королев Андрей 

Иванович 

учитель 22.05.02 физическая 

культура 

высшее Московский 

областной 

государствен

ный институт 

физической 

культуры, 

04.07.1992 

физическа

я культура 

Препода

ватель 

физичес

кой 

культур

ы. 

Тренер 

по 

гимнаст

ике 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»:  

«Организационно-

методические 

условия 

качественной 

реализации 

требований ФГОС к 

физическому 

воспитанию 

обучающихся», 

13.06.2013, 108 ч. 

«ФГОС: 

информационно-

образовательная 

среда в 

преподавании 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

», 16.12.2013, 108ч.; 

«Современные 

проблемы 

физического 

да 2020 28.10. 

2015, 

высшая 
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воспитания в 

соответствии с 

требониями ФГОС 

и государственной 

политикой по 

реализации и 

внедрению ВФСК 

«ГТО»,28.01.2016, 

72ч 

Коломеец 

Тамара 

Михайловна 

учитель 36.02.22 математика высшее Вологодский 

государствен

ный 

институт, 

01.07.1978 

математик

а 

учитель 

математ

ики 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»:  

«Специфика 

структуры и 

содержания ФГОС 

ООО по 

математике», 

11.05.2013, 108ч.; 

 «ФГОС нового 

поколения в 

преподавании 

математики», 

31.10.2016, 72ч. 

да 2020 25.11. 

2015, 

первая 

Кашникова 

Руслана 

Игоревна 

 

д/о 

учитель 02.05.02 иностранный 

язык 

высшее ФГАОУВО 

«Северный 

(Арктический

) 

федеральный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова», 

23.06.2017 

44.03.01 

Педагогич

еское 

образован

ие 

бакалавр  ГАОУ ДПО 

«АОИОО»:  

«Обучение 

немецкому языку 

как второму 

иностранному», 

11.04.2019, 32ч. 

да 2019 б/к 

Капустина 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 00.04.14 иностранный 

язык 

высшее ФГАОУВПО 

«Северный 

(Арктический

) 

федеральный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова», 

Иностран

ный язык 

с 

дополните

льной 

специальн

остью 

учитель 

двух 

иностра

нных 

языков 

(английс

кого и 

немецко

го) 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«ФГОС НОО. 

Технологии 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

учащихся» 

15.02.2016 

да 2020 б/к 
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21.06.2012 

Кислицына 

Елена 

Викторовна 

учитель 24.05.02 иностранный 

язык 

высшее ГОУВП 

Поморский 

государствен

ный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова, 

28.06.1995 

Иностран

ный язык 

учитель

иностра

нного 

языка(ан

глийског

о) 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«ФГОС: 

информационно-

образовательная 

среда в 

преподавании 

иностранного 

языка» 

03.11.2013, 

108ч; 

«Современная 

модель обучения 

иностранному 

языку», 

14.12.2018, 72ч. 

да 2020 25.12. 

2014 

первая 

Кузнецова 

Кристина 

Дмитриевна 

учитель 05.05.04 русский язык 

и литература 

высшее ФГАОУВПО 

«Северный 

(Арктический

) 

федеральный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова», 

10.06.2013 

русский 

зык и 

литератур

а 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя русского 

языка и литературы 

в процессе 

реализации ФГОС 

ОО», 

01.10.2014, 72ч. 

«Проектирование 

рабочей программы 

учителя русского 

языка и литературы 

в контексте ФГОС 

ООО», 21.09.2018, 

40ч. 

да 2020 22.10. 

2018, 

первая 

Лобанова Елена 

Константиновна 

учитель 04.05.02 иностранный 

язык 

высшее ГОУВПО 

Поморский 

государствен

ный 

университет 

имени 

иностранн

ый язык с 

дополните

льной 

специальн

остью 

учитель 

двух 

иностра

нных 

языков 

(немецк

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Современная 

модуль обучения 

иностранному 

языку», 08.04.2017, 

да 2020 20.10. 

2017, 

первая 
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М.В.Ломоно 

сова, 

20.06.2009 

ого и 

английс

кого) 

72ч. 

«Обучение 

немецкому языку  

второму 

иностранному» 

11.04.2019, 32ч. 

Малышева 

Жанна 

Валерьевна 

учитель 25.06.11 иностранный 

язык 

среднее 

професс

иональн

ое 

Северодвинс

кое 

педучилище, 

23.06.1993 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательно

й школы 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«ФГОМ: системно-

деятельностный 

(компетентностный

) подход в 

преподавании 

иностранного 

языка», 14.06.2013, 

108ч. 

«Современному 

уроку иностранного 

языка-современные 

технологии», 

24.03.2016, 32ч.; 

ФГАОУВПО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени 

М.В.Ломо 

носова», 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога в области 

языкового 

контроля» 

03.04.2018, 16ч.; 

да 2020 20.10. 

2017, 

высшая 

Матвеева 

 Елена 

Валентиновна 

учитель 25.05.01 физическая 

культура 

высшее Поморский 

государствен

ный 

университет 

тиени 

М.В.Ломоно 

«Физичес

кая 

культура 

и спорт 

Педагог 

по 

физичес

кой 

культуре 

и спорту 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Современные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

да 2020 26.02. 

2015, 

высшая 
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сова, 

26.04.2000 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

государственной 

политикой по 

реализации и 

внедрению ВФСК 

«ГТО», 28.04.2016, 

72ч. 

«Создание и 

введение 

электронного 

портфолио 

педагога», 

17.12.2018, 24ч. 

Меркурьева 

Елизавета 

Вениаминовна 

педагог-

организат

ор 

09.05.02  н/ 

высшее 

( 4 

курса) 

ГОУВПО 

Поморский 

государствен

ный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова, 

30.09.1991 

русский 

язык и 

литератур

а 

  ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Деятельность 

педагога-

организатора 

(старшего 

вожатого) в 

условиях 

стандартизации 

образования», 

21.03.2018, 72 ч. 

да  16.03.2015

, 

соответств

ует 

занимаемо

й 

должност

и 

Номанова 

Тамила 

Талятовна 

учитель 05.04.16 математика высшее Украина  

Таврийский 

национальны

й 

университет 

им.В.И.Верна

дского, 

24.06.2005 

«Приклад

ная 

математик

а» 

Магистр 

по 

приклад

ной 

математ

ике, 

препода

ватель 

информа

тики 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Методическая 

разработка урока 

математики», 

10.05.2016, 40ч.; 

«Администрирован

ие в системе 

дистанционного 

обучения  Moobl», 

09.06.2016, 40ч.; 

ФГБОУВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

да 2020 22.04. 

2019, 

первая 
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государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

«финансовая 

грамотность в 

математике», 

09.11.2019, 24ч. 

Попова 

Екатерина 

Федоровна 

 

 

учитель 00.10.26 русский язык 

и литература 

высшее ФГАОУВПО 

«Северный 

(Арктический

) 

федеральный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова», 

29.06.2015 

04.0301 

Русский 

зык и 

литератур

а 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

семинар-

видеоконференция 

«Основы 

нормирования т 

регламентации 

труда, 12.10.2018, 

16ч. 

да 2018 б/к 

Родцевич 

Дарья 

Владимировна 

учитель 03.05.01 иностранный 

язык 

высшее ФГАОУВПО 

«Северный 

(Арктический

) 

федеральный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова», 

23.05.2012 

Иностран

ный язык 

учите5ль 

иностра

нного 

языка 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«ФГОС: 

информационно-

образовательная 

среда в 

преподавании 

иностранного 

языка», 03.11.2013, 

108ч.; 

«Моделирование 

системы оценки 

образовательных 

результатов 

школьников», 

06.10.2016, 32ч. 

да 2020 22.12. 

2016, 

первая 

Полякова 

Александра 

Владимировна 

учитель 01.03.08 русский язык 

и литература 

высшее ГОУВПО 

Поморский 

государствен

ный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова, 

Русский 

язык и 

литератур

а 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 ГАУДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

да 2020 19.02. 

2019 

первая 
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30.05.2009 

 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ)», 29.092015, 

108ч. 

ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

 

«Современные 

образовательные 

технологиив 

преподавании 

русского языка и 

литературы»,25.11.

2018, 40ч. 

Суровцева 

Полина 

Васильевна 

учитель 09.02.02 иностранный 

язык 

высшее ГОУВПО 

Поморский 

государствен

ный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова, 

19.06.2009 

Иностран

ный язык 

с 

дополните

льной 

специальн

остью 

учитель 

двух 

иностра

нных 

языков 

(немецк

ого и 

английс

кого) 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«ФГОС: 

информационно-

образовательная 

среда в 

преподавании 

иностранного 

языка», 03.11.2013, 

108ч.; 

«Использование 

системы 

дистанционного 

обучения Mooble  в 

образовательном 

процессе, 

19.02.2016 

да 2020 25.12. 

2014, 

первая 

Тюханова 

Зинаида 

Андреевна 

учитель 19.11.18 биология  Поморский 

государствен

ный 

университет 

имени 

 учитель 

географ

ии и 

биологи

и 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Администрирован

ие а системе 

дистанционного 

да 2020 25.11. 

2015, 

высшая 
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М.В.Ломоно 

сова, 

23.06.1999 

 

Mooble» 

09.06.2016, 40ч.; 

«особенности 

преподавания 

биологии в 

условиях ФГОС 

ООО», 16.11.2018, 

72ч. 

Усачева  

Анна  

Валерьевна 

учитель 15.04.29 химия высшее ГОУВПО 

Поморский 

государствен

ный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова, 

28.06.2003 

«Химия» с 

дополните

льной 

специальн

остью 

«Биология

» 

учитель 

химии и 

биологи

и 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

 

«Администрирован

ие в системе 

дистанционного 

обучения Mooble», 

09.06.2016, 40ч. 

«Методическая 

разработка урока 

химии», 04.02.2017, 

72ч; 

да 2020 22.06. 

2017, 

первая 

Фомина 

 Наталья 

Альбертовна 

педагог-

психолог 

10.01.09  высшее Архангельски

й 

государствен

ный ордена 

«Знак 

Почета» 

педагогическ

ий институт 

имени 

М.В.Ломоно 

сова и 

Международ

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. 

М.В.Ломоно 

сова, 

27.06.1994 

педагоги 

ка и 

психологи

я 

воспита 

тель, 

препода

ватель 

педагоги

ки и 

психоло

гии 

дошколь

ных 

педагоги

ческих 

училищ, 

«Органи

затор, 

методис

т 

дошколь

ного 

воспита

ния 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Деятельность 

школьной службы 

примирения», 

21.11.2014, 72ч. 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника при 

аттестации на 

квалификационную 

категорию», 

17.04.2015, 40ч. 

«Профилактика 

школьных 

трудностей», 

03.11.2017, 40ч. 

да 2020 30.10. 

2014, 

высшая  
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Филимонова 

Людмила 

Александровна 

учитель 04.05.02 русский язык 

и литература 

высшее Карельский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

02.07.1978 

 учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Проектирование 

методической 

разработки урока 

русского языка или 

литературы в 

контексте ФГОС», 

18.11.2016, 40ч. 

«Реализация ФГОС 

общего образования 

в преподавании 

русского языка и 

литературы», 

24.02.2017, 

72ч. 

да 2020 25.09. 

2017, 

соответств

ует 

занимаемо

й 

должност

и 

Худякова 

Марина 

Валентиновна 

учитель 19.05.04 физика, 

астрономия 

высшее Череповецки

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. 

А.В.Лунарчар

ского, 

11.06.1992 

общетехн

ические 

дисципли

ны и труд 

учитель 

общетех

нически

х 

дисципл

ин 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Администрирован

ие в системе 

дистацион ного 

обучения Mooble», 

09.06.2016, 40ч.; 

«Технологическая 

карта урока физики 

в условиях ФГОС 

ОО», 02.12.2017, 

48ч.; 

«Введение 

учебного предмета 

«Астраномия» в 

условиях 

изменений в 

федеральном 

компоненте 

государственного 

образовательного 

стандарта», 

02.02,2018 72ч. 

да 2020 28.10. 

2015, 

высшая 

Христенко 

Марина 

учитель 15.05.06 история высшее Поморский 

государствен

 учитель 

истории 

ГОУ 

«Арханг

ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

да 2020 28.10. 

2015, 
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Андреевна ный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова, 

28.05.2001 

ельский 

областно

й 

институт 

переподг

отовки и 

повыше

ния 

квалифи

кации 

работни

ков 

образова

ния», 

«Менед

жмент в 

образова

нии» 

16.01.20

08 

(образов

ательны

й 

менедж

мент) 

«Администрирован

ие в системе 

дистацион ного 

обучения Mooble», 

09.06.2016, 40ч.; 

 «Внеурочная 

деятельность 

обучающихся на 

базе школьного 

музея», 28.02.2018, 

40ч. 

«Структура и 

содержание 

историко-

культурного 

стандарта», 

30.11.2018, 40ч; 

«Правовое 

просвещение 

образование и 

формирование 

правосознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

и требований Основ 

государственной 

политики в 

правовой сфере», 

16.03.2019, 72ч.; 

первая 

Шпичка  

Анна 

Владимировна 

учитель 00.00.23 русский язык 

и литература 

высшее ФГАОУВПО 

«Северный 

(Арктический 

федеральный 

университет 

имени 

М.В.Ломоно 

сова, 

18.06.2014 

050301 

Русский 

язык и 

литератур

а 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 ГАОУ ДПО 

«АОИОО»: 

«Реализация ФГОС 

общего образования 

в преподавании 

русского языка и 

литературы», 

27.02.2015, 72ч.; 

«Проектирование 

рабочей программы 

учителя-

да 2020 б/к 
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предметника в 

контексте ФГОС 

основного общего 

образования», 

14.03.2015, 40ч. 

 
Примечание: 

1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении ФГОС НОО», п. 23; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении ФГОС ООО», п. 22; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об утверждении ФГОС СОО", п. 22 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 
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3.4.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Характеристика реализуемых образовательных программ (среднее общее образование) 
 

3.4.4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

Оборудование учебных  кабинетов   

№ Оснащенность  

Кабинеты  

Ф
и

зи
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1.  Количество кабинетов  1 1 1 2 1 2  1 12 1 

2.  Наличие лаборантской (+/-) + + + + +      

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + + + + +  + + + 

4.  Учебная мебель с ростовой маркировкой 

(количество столов/ стульев) 

№ 6 

15/30 

 

№6 

15/30 

№ 5 

9/17 

№ 6 

9/17 

  № 5 

9/18 

№6 

8/16 

 

   №6 

15/30 

5.  Наличие ТСО (указать) м/медиа 

комплекс 

интеракти

вная 

доска 

м/медиа 

комплекс 

 

м/медиа 

компл. 

интеракт

ивная 

доска 

м/медиа 

комплекс 

 

м/медиа 

комплекс 

 

м/медиа 

комплекс 

интеракт

ивная 

доска 

 

 аудиоко

мплекс 

 

м/медиа 

комплекс 

 

м/медиа 

комплекс 

интеракт

ивная 

доска 

6.  Перечень лабораторного оборудования в 

соответствии с федеральными перечнями 

оснащения кабинетов МО РФ, (+/-) 

+ + + + + +  + +  

7.  Перечень практических работ по разделам + + + + + +  + +  
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программы, (+/-) 

8.  Наличие дидактических материалов на 

электронных носителях,  (+/-) 
+ + + + + +  + +  

9.  Наличие материалов для осуществления 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

(+/-) 

+ + + + + +  + +  

10.  Систематизация и хранение 

лабораторного оборудования по разделам 

программы, (+/-) 

+ + + + + +  + + + 

11.  Инструкции по охране труда  

(+/-), дата утверждения) 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

12.  Наличие аптечки для оказания  первой 

медицинской  помощи (+/-) 

+ + + + + +  +   

13.  Наличие средств пожаротушения, (+/-) + + + + + +  + - - 

14.  Индивидуальные средства защиты по 

охране труда, (+/-) 

+ + + + + +  + +  
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Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ): 

 

№ Кабинет Интернет Компьютер Телевизор Проектор Экран/доска 

11 нач. классы 1 1  1 1 

12 нач. классы 1 1  1 1 

13 нач. классы 1 1  1 1 

14 нач. классы 1 1  1 1 

15 нач. классы 1 1   1 1 

16 нач. классы 1 1   1 1  

 технология 1 1       

 физкультура 1 1      

20 математика 1 1      

21 Иностранный  яз. 1  1    1 1  

22 информатика 11 11   1 1 

23 информатика 10 10   1 1 

24 математика 1 1      

25  Лекционный зал 1 1   1 1 д. 

26 ОБЖ 1 1   1 1д 

27 история  1 1    1 1  

17 биология 1 1   1 1 д. 

18 физика 1 1   1 1 

19 химия 1 1      

 библиотека 1 2      

30 история 1 1   1 1  

31 РЛ 1 1 1    

32 РЛ  1 1    1  1 

33 РЛ 1  1      

34 ИЗО 1 1   1 1 

35  математика 1 2      

36 РЛ   1 1    1 1  

37 музыка 1 1   1 1 

48 экономика 1 1   1 1д  

47 нач. классы 1 1 1    

46 нач. классы 1 1   1 1  

45 технология 1  1       

44 нач. классы 1 1   1 1 

43 нач. классы 1 1   1 1 

42 нач. классы 1 1  1 1 

41 нач. классы 1 1   1 1  

40 Иностранный  яз. 1 1   1 1  

              
 

Доступ к сети Интернет на скорости 2 Мб/с  обеспечен во всех учебных кабинетах 

школы, библиотеке, кабинетах служб сопровождения образовательного процесса. 

На компьютерах установлено программное обеспечение Microsoft Windows XP, 

Microsoft Office 2007 на основании «Microsoft Windows Open Licensing». 
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На всех компьютерах, имеющих доступ в сеть Интернет установлена программа 

контент – фильтрации Dansguardian, SkyDNS. 

   Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям осуществляется посредством поисковой системы SkyDNS – https://search.skydns.ru/ 

 

Библиотека  школы: 

часы работы пн – пт  с 9.00 до 16.00 

- наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 8 мест. 

- количество мест оборудованных компьютерами: 3 

- виды каталогов (перечислить):   

 Систематический: печатный 

 Тематическая картотека периодических изданий: есть 

 Картотека  учебников: печатный вариант 

- подписка на периодические издания на текущий год (указать количество изданий для всех 

участников образовательного процесса): всего – 9 наименований 

- книжный фонд (количество экземпляров, в том числе учебников, пополнение фонда): 

 24895 экз. в том числе учебников – 15883 экз. 

 Пополнение  фонда учебников в 2019году  

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернет: 

 Компьютер –3; принтер -1; сканер - 1 

 подключение к локальной сети и сети интернет: 3 

 

 

Спортивная   материально-техническая база 
В МАОУ «СОШ № 20» имеется в наличии спортивный зал, малый спортивный зал, 2 

спортивных площадки. 

Параметры спортивного зала: площадь – 271,8 кв.м (23,6*11,5); высота зала 7 метров, 

естественное освещение, покрытие деревянное, оконные блоки пластиковые (заменены в 

2011 году); две раздевалки (21,2 кв.м), 2 душевые (1,6 кв.м), 2 туалета (2,4 кв.м), 1 

тренерская (14.1 кв.м), инвентарная (6 кв.м).  
 

На балансе школы находятся следующие материально-технические средства для оснащения 

спортивного, тренажерного залов и сооружений:  

Наименование Кол-во 

Степ – платформа  2 

Экспандер 20 

Кубки наградные 10 

Шайба  хоккейная 5 

Флажки- ориентиры 25 

Часы шахматные 1 

Номера для соревнований 20 

Малый мяч 30 

Мед. бол  8 

Набор для настольного тенниса 10 

Палочка для эстафетного бега 15 

Мяч волейбольный  23 

Счётное табло 1 

Мяч баскетбольный №7 22 

Мяч баскетбольный №6 8 

Гантели 1 кг 28 

Гантели 2 кг 20 
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Манишки игровые 12 

Форма б/б синяя с красным 7 

Форма футбольная оранжевая 10 

Форма для баскетбола зелёная 10 

Форма легкоатлетическая зелёная 10 

Рулетка 50 м 1 

Набор для бадминтона  6 

Лыжные ботинки 30 

Резина для прыжков 3 

Утяжелитель 3 

Сетки баскетбольные 8 

Шиповки легкоатлетические 11 

Сетка волейбольная 1 

Трос 1 

Рулетка 10 м 1 

Граната для метания 12 

Мяч литой 20 

Обруч гимнастический  7 

Полуобруч 6 

Аптечка 1 

Скакалки 37 

Лыжи 10 

Центр музыкальный 1 

Стенка шведская 2 

Брусья для стенки навесные 2 

Скамейка гимнастическая 9 

Стол для настольного тенниса 10 

Бортики для настольного тенниса 20 

Робот для настольного тенниса 1 

Сетка –ловушка для настольного тенниса 2 

Ракетки для настольного тенниса 15 

Мяч для настольного тенниса 200 

Медицинское обслуживание обучающихся. 

 Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским 

персоналом ГБУЗ АО «СГДКБ», который закреплен органом здравоохранения за Школой, и 

наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий.  

Медицинская обслуживание обучающихся оказывается в оснащенном медицинском 

кабинете. 
Часы приема пн-пт с 8.30 до 16.00. В период каникул работа медицинского кабинета 

осуществляется по отдельному графику. 
Школьное питание 

Организация питания в МАОУ «СОШ № 20» осуществляется муниципальным 

предприятием  «Комбинат школьного питания» на основании договора. На сайте 

предприятия eda29.ru можно познакомиться с меню школьной столовой, а также получить 

дополнительную информацию о питании. 

Стоимость питания в школьной столовой в 2020/2021 учебном году: 

Завтрак Классик – 101 рубль 

Завтрак Лайт – 63 рубля 

Обед – 128 рублей 

Полдник – 49 рублей 
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1.4.5. 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. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое      обеспечение      задания      учредителя      по      реализации      основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. Базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе  проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
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ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 


