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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы, конкретизи-

рованные в соответствии с требованиями Стандарта и результатами освоения 

обучающимися  основной образовательной программы  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Социаль-

но-педагогические  изменения, которым подвергается третий уровень общего образова-

ния, направлены на обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативно-

сти образования, его дифференциации и индивидуализации, на возможность максимально 

раскрыть индивидуальные способности  выпускника и сформировать на этой основе про-

фессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать про-

фессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и спо-

собную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Гимназия 

№ 25 (далее – ООП СОО) разработана на основе методических рекомендаций к составле-

нию основной образовательной программы, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с учетом 

изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578, № 613 от 29 июля 2017 г) к структуре ООП СОО, определяет цели, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при полу-

чении среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

ООП СОО создана для реализации образовательного заказа государства, содержащего-

ся в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих уча-

щихся, с учетом материальных и кадровых возможностей гимназии. Программа направле-

на на воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становле-

ния, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в ООП СОО 

гимназии.  

Программа разработана на 2 года, в течение этого срока возможно внесение изменений 

и дополнений. В основу образовательной программы положены ФГОС СОО, рабочие про-

граммы учителей-предметников, программы воспитательной работы, внеурочной деятель-

ности, дополнительного образования обучающихся.  

Цели реализации ООП СОО — обеспечение выполнения требований ФГОС СОО; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к са-

моопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
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требностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуаль-

ной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Основные задачи реализации ООП СОО МБОУ Гимназия № 25:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

• обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации посред-

ством установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации ос-

новной образовательной программы;  

• обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

• создание равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

• реализация 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 пред-

метных 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;  

• обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию по-

средством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основ-

ную образовательную программу;  

• преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиденти-

фикации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессио-

нальной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образователь-

ных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 • создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 • формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, образовательной организа-

ции  в целом. 

В старшем подростковом возрасте (16–18 лет) ведущую роль играет учебно - профессио-

нальная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте предварительно-

го профессионального самоопределения.  

У старших подростков сохраняет своё значение учебная деятельность по саморазви-

тию и самообразованию. ООП среднего общего образования, с одной стороны, обеспечива-

ет преемственность с ООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию  программы, опираясь на возрастные особенности подросткового 

возраста, который включает в себя возрастной период с 16 до 18 лет.  
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Программа адресована:  
Обучающимся и родителям -  для информирования о целях, содержании, организа-

ции и прогнозируемых результатах деятельности Учреждения; для определения сферы от-

ветственности за достижение результатов и возможностей для  взаимодействия. 

Педагогам – для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации – для координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам и условиям освоения ООП СОО и принятия управлен-

ческих решений на основе эффективности, качества, условий и результатов образователь-

ной деятельности образовательной организации;  для регулирования взаимодействия всех 

участников образовательных отношений.  

Условия образовательной деятельности в МБОУ Гимназия № 25  
Гимназия работает  в одну (первую) смену (кроме 2-х классов на уровне НОО), что со-

ответствует нормам здоровьесбережения, позволяет организовать занятия учащихся по ин-

тересам. Во второй половине дня, после обязательной динамической паузы, реализуются 

программы дополнительного образования, внеурочная и внеучебная деятельность, занятия 

спортивных и творческих объединений. 
 

Историческая справка:  
1 сентября 1936 года была открыта семилетняя школа № 25 по адресу: пр. Ленинград-

ский, 75; в 1939 году переименована в среднюю школу, в 1943 году стала семилетней жен-

ской школой с изучением польского языка, в 1954 году -  средней школой; в 1991 году шко-

ла переехала в новое здание по проспекту Московский, 43, корпус 2.  

30 сентября 2009 года школа получила статус гимназии. 

В микрорайоне ведется масштабное строительство многоквартирных жилых домов, а 

значит, быстрыми темпами увеличивается приток населения, в том числе школьного воз-

раста. Наблюдается ежегодное увеличение количества учащихся на 5-10%.  

С третьего класса ведется углубленное изучение английского языка, с пятого класса 

изучается второй иностранный язык - французский.          

  Гимназия является:  

 - окружным ресурсным центром территориального округа Майская горка; 

 - опорной площадкой по использованию ресурсов цифровых образовательных плат-

форм, цифровых сред в преподавании общеобразовательных предметов; 

- грантополучателем «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирова-

ния цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в препо-

давании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования».  

Все педагоги гимназии прошли повышение квалификации по программам ФГОС.  

Гимназия  обладает необходимыми ресурсами для оказания качественных образова-

тельных услуг: педагогическими, материально-техническими, управленческими.  

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс в гимназии 
рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной деятельности, социальных 

практик и исследовательской деятельности учащихся, дополнительного образования.  

ООП СОО МБОУ Гимназия № 25 обеспечивает:  
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- создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами ФГОС СОО;  

- профильное обучение (углубленное изучение предметов по выбору учащихся в со-

ответствии с профилем обучения);  

- индивидуализация и социализация образования;  

- осуществление компетентностного подхода в образовании;  

- реализацию дифференцированного и личностно-ориентированного образовательно-

го процесса;  

- формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем;  

- предоставление равных возможностей для получения образования и достижения до-

профессионального и методологического уровня компетентности;  

- создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся.  

При этом планируется решить ряд педагогических и образовательных задач:  

- продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоор-

ганизации и самовоспитания; обеспечение нравственного, физического и духовного ста-

новления выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей;  

-формирование психологической и интеллектуальной готовности их к профессио-

нальному и личностному самоопределению;  

-обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня общекультурного 

развития, освоение фундаментальных теоретических основ наук;  

-выделение приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся и ро-

дителей, продвижение по индивидуальным образовательным маршрутам, индивидуальным  

образовательным программам;  

-индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования 

средств ИКТ; формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; мотивация активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды  

образовательной организации; 

 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- деятельност-

ного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучаю-

щихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учеб-

ной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основ-
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ной 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 (закон-

ных 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 образо-

вательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и глав-

ный 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- педагогиче-

ских особенностей развития детей 16–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как си-

стемы 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 свя-

занных 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, свя-

занные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим об-

разованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и стано-

вятся 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 про-

блем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обу-
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чающихся 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 об-

разования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организа-

ции или образовательной организации высшего образования, профессиональной дея-

тельности и успешной социализации. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего образо-

вания МБОУ Гимназия № 25 ориентирована на  60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема основной образовательной про-

граммы среднего общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в: 

- целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих деятельность гим-

назии как общеобразовательной организации повышенного уровня, предоставляющей 

обучающимся возможности получения профильного образования при реализации основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, с учетом образователь-

ных потребностей и запросов всех участников образовательных отношений, как на базо-

вом, так и на углубленном уровне по выбору обучающихся;  

• формулируется в системе запланированных результатов освоения ООП СОО МБОУ 

Гимназия № 25;  

•  конкретизируется в параметрах и критериях оценивания запланированных резуль-

татов освоения ООП СОО;  

– содержательном разделе ООП СОО в части содержания программ учебных предме-

тов, обеспечивающих профильное образование, с выбором предметов, изучаемых на ба-

зовом или углубленном уровнях, а также в области применяемых педагогических техно-

логий, обеспечивающих достижение запланированных результатов реализации програм-

мы формирования УУД ФГОС СОО;  

 – организационном разделе ООП СОО через учебный план, план организации вне-

урочной деятельности, календарный учебный график как систему условий реализации 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся, а также через созданную в 

гимназии систему условий: кадровых, информационных, психолого-педагогических, 

финансовых для достижения запланированных результатов обучения по ООП СОО 

МБОУ Гимназия № 25. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной обра-

зовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечиваю-

щие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная дея-

тельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учеб-

ных предметов всех предметных областей основной образовательной программы сред-

него общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность - это специально организованная деятельность, 

направленная на реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их развитие путем 

предоставлении широкого выбора занятий для старшеклассника, и представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательной деятельности, отличную от урочной системы 

обучения. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся в рамках учебного плана. Общее 

количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования не 

должно превышать 350 часов. Организация внеурочной деятельности осуществляется в со-

ответствии с выбором обучающегося вида и формы деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется:  

 по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;  

 по видам: познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое об-

щение), проблемно-ценностное общение (в том числе по вопросам правовой культуры и 

антикоррупционного сознания); художественное творчество, социальное творчество (со-

циальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудо-

вая (производственная) деятельность и профориентация, спортивно-оздоровительная дея-

тельность (основы здорового образа жизни и профилактика вредных привычек);  

 в формах: художественные, культурологические, филологические, сетевые сообще-

ства, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, сорев-

нования, проектную деятельность, общественно полезные практики и другие формы. 

 Организация внеурочной деятельности осуществляется на уровне классного коллек-

тива (параллели, межклассной группы) и на уровне гимназии. Организационным механиз-

мом реализации внеурочной деятельности являются программы курсов внеурочной дея-

тельности. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность исполь-

зования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке вос-

питательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования 
 

 Планируемые результаты освоения ООП СОО (далее – планируемые результа-

ты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС СОО к ре-

зультатам учащихся, освоивших основную образовательную программу (далее – ООП).  

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования (далее - ООП СОО) представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между тре-

бованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов,  программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
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Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здо-

ровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитив-

ных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного 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 со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психоло-

гическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского 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 Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

вающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважа-

ющего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 



12 

 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принад-

лежат 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 меж-

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

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, за-

трагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной са-

моорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 способность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци-

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людь-

ми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо-

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-

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

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому 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 воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему ми-

ру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
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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; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-

ствиям, приносящим вред экологии; 

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, 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 мате-

ринства), традиционных семейных ценностей. 

 

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

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

ности; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижени-

ям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психо-

логического комфорта, информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

       Регулятивные универсальные учебные действия 
      Выпускник научится: 
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 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятель-

ности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображени-

ях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

обходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
         Выпускник научится: 

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

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представле-

ния существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в инфор-

мационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-

дений другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный по-

иск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

                         Коммуникативные универсальные учебные действия 
     Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

ров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-

ствия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

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

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методо-

логическую основу требований ФГОС СОО, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи – в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

так и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает следу-

ющие классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгорит-

мов и процедур; — выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предме-

та, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

2) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

3) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис-

пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза,  обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления за-

кономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределени-

ем ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

6) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,  форматом (например, со-

общения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или тек-

ста рассуждения, формулировки). 
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Предметные  результаты освоения ООП 
 

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

диционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного об-

щего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 

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

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отно-

шении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уро-

вень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возмож-

ность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это поз-

волит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение каче-

ственно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленно-

го уровня является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамот-

ность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Группа результатов базового уровня 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, ха-

рактерных 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 ин-

струментов, 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. 

Группа результатов углублённого уровня предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвя-

зей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические зада-

чи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной обла-

сти; 
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– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (со-

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

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результа-

ты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научить-

ся», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углуб-

ленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их дости-

жения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тек-

стов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повество-

вание, 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 вы-

бранного профиля обучения; правильно использовать лексические и грамма-

тические средства связи  предложений - при построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функцио-

нально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при со-

здании 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 тек-

ста, 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 выступле-

ния; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

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

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаи-

мосвязь между ними; 
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 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, ис-

пользованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их упо-

требления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей совре-

менного 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, из-

вестную 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 функциональ-

ного стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослу-

шанные 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 фор-

ме, 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 тек-

стов (в том числе художественной литературы). 

 

Литература (базовый уровень) 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, и мировой литературы, при-

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

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель-

ский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в ка-

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

в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагмен-

ты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

жета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественно-

го мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художествен-

ном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их худо-

жественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в про-

изведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей тек-

ста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведе-

ния, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым фи-

налом); 

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

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

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

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демон-

стрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принад-

лежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- истори-

ческой эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических до-

кументов и т. п.);

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объ-

ективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивиду-

альности;

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче-

ского произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художе-

ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретиру-

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или тече-

ний; 

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

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

цательными в общемировой и отечественной культуре; 

-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Родная литература (базовый уровень) 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы / литературы Севера 

для своего дальнейшего развития; 

- испытывать потребность в систематическом чтении (в том числе региональной лите-

ратуры) как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений челове-

ка и общества, многоаспектного диалога; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности  родного языка на основе 

изучения произведений литературы Севера, российской и мировой культуры; 

- самостоятельной продуктивной читательской деятельности в процессе изучения ли-

тературы Севера (в том числе определение читательской задачи, поиск и подбор текстов 

для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация); 

-основам медленного чтения;  

-основам обобщения и анализа своего читательского опыта на основе создания соб-

ственных устных и письменных высказываний; 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции. 

 

Иностранный язык  (базовый и углубленный уровни) 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те-

матики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-

матики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
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– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рам-

ках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тема-

тики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

–читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, ис-

пользуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

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

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



22 

 

Грамматическая сторона речи 

–оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-

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

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talk-

ing; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Pre-

sent Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множествен-

ном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не до-

пуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
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– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

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

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и разли-

чия в сложных предложениях. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения.  Говорение, диалогическая речь: 
- кратко комментировать точку зрения другого человека; 
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение ка-

кой- либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь: 
- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, вы-

сказывая предположения о возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее ар-

гументами и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Аудирование: 
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуника-

тивных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диало-

гического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного 

общения. 
Чтение: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
Письмо: 
- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

- расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 
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- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитан-

ных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи: 
- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного ак-

цента;  четко и  естественно произносить слова английского языка, в том чис-
ле применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация: 

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затруд-

няющих понимание. 
Лексическая сторона речи: 
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диало-

гах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи: 
- употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и раз-

личия в сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположе-

ния (might, could, may); 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими 

их значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

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

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или ве-

роятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения Говорение, диалогическая 

речь: 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;

 без   подготовки вести   диалог/полилог   в   рамках   ситуаций офи-

циального и неофициального общения;

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь: 

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и закан-

чивая соответствующим выводом;

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

минусы различных позиций;

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование: 
 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики.
Чтение: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства художествен-

ной выразительности;
 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
 определять замысел автора.
Письмо: 
 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проект-

ной и/или исследовательской деятельности.
. 
Фонетическая сторона речи: 

Языковые навыки 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуа-

ции, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных 

в рамках интересующей тематики;
 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;

 узнавать и употреблять в письменном и зву-

чащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике.

Грамматическая сторона речи: 

 использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless;
 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
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 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфини-

тивом;
 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…
/Barely did I hear what he was saying…); 

 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Pre-

sent Continuous, Past Simple, Present Perfect.
 

Иностранный язык (французский, базовый уровень) 

Предметные результаты предполагают дальнейшее формирование и совершенствова-

ние навыков (произносительных, лексических, грамматических) и развитие умений в че-

тырех основных видах деятельности — говорении, чтении, аудировании, письме. Они 

включают требования к результатам освоения базового курса, дополняя и расширяя их, 

выводя их на новый уровень. 

Выпускник научится: 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера (участвовать в беседе в  известных ситуациях офици-

ального общения)   

Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями)   

Диалог – побуждение к действию (выражать конкретные предложения в соответствии 

с ситуацией и темой общения, а также побуждать собеседника к высказыванию своих 

предложений по обсуждаемой теме/проблеме)  

Диалог – обмен мнениями, сообщениями (выражать свое отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями в случае 

необходимости)  

Комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на основе тематики 

учебного общения, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения  

Полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятых в стране/странах изучаемого языка  

Монологическая речь 

Продуцирование связанных высказываний с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)   

Передача основного содержания прочитанного/увиденного с выражением своего от-

ношения, своей оценки, аргументации  

Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными ре-

зультатами проектной работы  

Рассуждение о фактах/событиях, об особенностях культуры своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка    

Выпускник получит возможность научиться: 

Подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/ увиденное   

Высказывать и аргументировать свою точку зрения  

Делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля  

Делать выводы  

Оценивать факты/события современной жизни 

Чтение 

Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы  
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Полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций науч-

но-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы   

Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта  

Выпускник получит возможность научиться 

Определять временну́ю и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозиро-

вать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые фак-

ты/явления  

Определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста    

 

Аудирование  

Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов монологиче-

ского и диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, 

программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи, фрагменты радиопередач)  

Выборочное понимание на слух необходимой информации в объявлениях, информа-

ционной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных аудио- и ви-

деотекстов   

Полное понимание текстов монологического и диалогического характера в наиболее 

типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального общения   

Выпускник получит возможность научиться 

Выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным вопросом/проблемой.  

Обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней   

Письмо 

Автобиография/резюме 

Заполнение анкеты, бланков и формуляра 

Написание личного письма: с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; изложением новостей; рассказом об отдельных фактах 

и событиях своей жизни; выражением своих суждений и чувств; описанием планов на бу-

дущее и расспрос об аналогичной информации партнера по письменному общению   

Написание делового письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка в соответствии со спецификой / с типом письменного 

текста  

Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. Изложение содержания прочитанного текста в тезисах и обзорах  

Описание событий/фактов/явлений, в том числе с выражением собственного мне-

ния/суждения  

Выпускник получит возможность научиться 

Описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера  

 

Составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной дея-

тельности  

Описывать факты, явления, события; выражать собственное мнение/суждение  

 

Языковой материал 

Синтаксис 
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Коммуникативные типы предложений: утвердительные; отрицательные; побудитель-

ные (в утвердительной и отрицательной формах); вопросительные: общий специальный, 

альтернативный вопросы в Présent, Futur simple, Passé composé (прямой порядок слов и 

инверсия)  

Согласование времен 

Распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (En France on célèbre 

la fête nationale le 14 juillet.)  

Безличные предложения (Il est intéressant.)   

Предложения с неопределенно-личным местоимением 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ou, mais  

Сложноподчиненные предложения с союзами si, que, quand, parce que  

Временна́я форма условного наклонения Conditionnel présent в независимом предло-

жении для выражения пожелания(Je voudrais vous poser une question.) и сложноподчинен-

ном предложении для выражения гипотезы при наличии нереального условия (Nous irions 

nous promener demain si nous étions libres.)   

Временна́я форма изъявительного наклонения Futur simple в сложноподчиненном 

предложении для выражения гипотезы при наличии реального условия (Nous irons nous 

promener demain si nous sommes libres.)   

Предложения с неличными формами глагола (infinitif, participe présent, participe passé, 

gérondif)  

Временна́я форма сослагательного наклонения Subjonctif présent в предложениях по-

сле глаголов regretter, craindre, souhaiter, ordonner и после безличных конструкций il est 

dommage, il est important, il est possible   

Временна́я форма сослагательного наклонения Subjonctif 

présent в сложноподчиненных предложениях в придаточных 

цели (с союзом pour que), в придаточных уступительных 

(с союзом bien que) 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности  

Морфология 

Имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образо-

ванные по правилу, и исключения   

Определенный/неопределенный/частичный/нулевой артикль 

Имя прилагательное: род, число, степени сравнения 

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопроси-

тельные местоимения. Личные местоимения в функции прямого и косвенного дополне-

ния. Местоимения en, y. Относительные местоимения qui, que, dont, où.  

Временны́е формы глагола в изъявительном наклонении: Présent, Passé composé, 

Imparfait, Futur proche, Passé proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passé в ак-

тивном залоге. Временны́е формы глагола в изъявительном наклонении в пассивном за-

логе (Forme passive)  

Conditionnel présent 

Управление наиболее распространенных глаголов 

Présent du subjonctif 
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Неличные формы глагола (infinitif, participe présent, participe passé, gérondif)   

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (beaucoup, peu, assez, trop)  

Количественные и порядковые числительные 

Лексическая сторона речи 

Многозначность слова. Синонимы. Антонимы 

Лексическая сочетаемость 

Аффиксы как элементы словообразования. Суффиксы существительных: -tion/-sion, -

ment, -eur/-euse, -ette, -ique, -iste, -isme, -er/ère, -ien/ienne, -erie, -ence/-ance,-aire, -oir/-oire, -

age, -té, -ude, -aison, -esse, -ure, -ise. Суффиксы прилагательных: -eur/-euse, -ien/-ienne, -ant, 

-ique, -ois/-oise, -ain/-aine, -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille, -able, -ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-

ative. Суффикс наречий -ment. Отрицательные префиксы: in-/im-. Префиксы существи-

тельных, прилагательных и глаголов: dé-, re-/ré-, -pré, mé-, a-, extra-, anti-    

Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

 

История (базовый уровень) 
Предметные результаты предполагают сформированность у обучающихся: 

• системных знаний об истории России и человечества в целом, представлений о ме-

сте России в мировой истории, об общем и особенном в историческом процессе; 

• умений работать с источниками исторической информации (поиск и анализ инфор-

мации, сопоставление данных различных источников); 

• навыков проектной деятельности, исторической реконструкции на основе поиска и 

изучения памятников и свидетельств прошлого; 

Выпускник научится  

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших со-

бытий новейшей истории; 

• оценивать роль личности в истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного тина; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

стемах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); '  

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
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- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической

 науки, предусмотренной программой; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• использовать полученные знания и освоенные умения - в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явле-

ниям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

ской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и пони-

мать роль России в мировом сообществе; 

 определять место и время создания исторических документов;

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Ин-

тернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных стран;

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории Рос-

сии Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание истори-

ческих фактов, владение исторической терминологией;

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;

 применять полученные знания при анализе современной политики России;

 владеть элементами проектной деятельности.
 

География (базовый уровень) 
Выпускник на базовом уровне научится: 
-характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать про-

цессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
-понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
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-определять количественные и качественные характеристики географических объек-
тов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований 

-оставлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражаю-
щие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-
ные взаимодействия; 

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выяв-
ления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических про-
цессов и явлений 

-раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-
цессов; 

-описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-
ствий; 

-выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и эколо-
гических процессов и явлений на основе картографических и статистических источни-
ков информации; 

-выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситу-
аций; 

-рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 
населения стран, регионов мира; 

-раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и про-
цессов; 

-объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регио-
нов, стран и их частей; 

-приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
Определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
-оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
-оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источ-

ников информации в современных условиях функционирования экономики; 
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов 
-выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влия-

ющих на безопасность окружающей среды. 

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населе-

ния и развитие мирового хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе. Раскры-

вать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

-прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; оценивать социально-экономические последствия измене-

ния современной политической карты мира; оценивать геополитические риски, вызван-

ные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в ми-

ре; 

-выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда. Выделять 

наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы. Давать научное 
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объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого разви-

тия; Давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекаю-

щим в географической оболочке; 

-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобаль-

ных проблем человечества.  

- анализировать основные направления международных исследований малоизучен-

ных территорий; 

-характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения. Переводить один вид ин-

формации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географиче-

ских карт, работы с графиками и диаграммами. 

 

Обществознание (базовый уровень) 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 



35 

 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
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– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

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

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в про-

тиводействии терроризму. 

Право (базовый уровень) 
Выпускник на базовом уровне научится: 
-опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

-выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

-характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

-различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

-различать субъекты и объекты правоотношений; 

-дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

-оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения чело-

века, делать соответствующие выводы;  

-оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

-характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государ-

ства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

-осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уваже-

нию прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

-формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между гос-

ударством и человеком; 
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-устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

-называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федера-

ции; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; 

-выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

-описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

-характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправ-

ления в Российской Федерации; 

-характеризовать и классифицировать права человека; 

-объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

-характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

-характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организацион-

но-правовые формы предпринимательской деятельности; 

-иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

-иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового до-

говора; 

-иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

-характеризовать права и обязанности членов семьи; объяснять порядок и условия ре-

гистрации и расторжения брака; 

-характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привле-

чение к дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлече-

ния к административной ответственности; 

-дифференцировать виды административных наказаний; 

-дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

-выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

-различать права и обязанности налогоплательщика; 

-анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, тру-

довыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных си-

туациях определять признаки правонарушения; 

-различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно приме-

нять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

-характеризовать антикоррупционные стандарты поведения; 

-высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

-различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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- различать предмет и метод правового регулирования; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства; 

- различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Феде-

рации и в рамках других отраслей права; 

- выявлять особенности референдума; 

- различать основные принципы международного гуманитарного права; 

- характеризовать основные категории обязательственного права; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- выявлять способы защиты гражданских прав; 

- определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

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

способами; 

- описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

- соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 Экономика (базовый уровень) 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; различать сво-

бодное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; различать типы экономических систем. 

– анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; различать органи-

зационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; определять разницу между постоянными и перемен-

ными 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 экономиче-

ские задачи по микроэкономике. 

– 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 государ-

ства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
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– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; различать 

сферы применения различных форм денег; определять практическое назначение основ-

ных 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. 

– приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономи-

ческих отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; обосновывать выбор использова-

ния видов валют в различных условиях; приводить примеры глобализации мировой эко-

номики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отража-

ющие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на со-

циально-экономическом развитии общества; 

– - использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем 

–  находить информацию по предмету экономической теории из источников различ-

ного типа; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать до-

стоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономиче-

ской теории. 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– 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; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предприниматель-

ством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
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– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, осно-

ванных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников раз-

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

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основ-

ных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

– 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 налого-

плательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономи-

ческой 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 деятель-

ности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государ-

ства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различ-

ного 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; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельно-

сти; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 
 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного

 продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 

жизни обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям,  не 

связанным с прикладным ис-

пользованием математики 

Для успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для   обеспечения 

возможности     успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением   научной и 

исследовательской деятель-

ности  в    области 

математики и     смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математи- 

ческой ло-

гики 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: конеч-

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые мно-

жества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

- оперировать понятиями: 

конечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и объ-

единение множеств, число-

вые множества на 
координатной прямой, 

- свободно оперировать по-

нятиями: конечное множе-

ство, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с 

Достижение результатов 

раздела II; 

 -оперировать по-

нятием определе-

ния, основными 

видами определе-

ний, основными 

видами 
теорем; 
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 - оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

- находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой; 

- строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

- распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и яв-

лений; 

отрезок, интервал, полуин-

тервал, промежуток с 

выколотой точкой, графиче-

ское представление мно-

жеств на 

координатной плоскости; 

- оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 - проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объ-

единение множеств, в том 

числе представленных графи-

чески на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

  -проводить доказательные 
рассуждения для 

обоснования истинности 

выколотой точкой, графи-

ческое представление мно-

жеств на координатной 

плоскости; 

- задавать множества 

перечислением и ха-

рактеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность 

элемента множеству; нахо-

дить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически 

на числовой прямой и на ко-

ординатной плоскости; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обосно-

вания истинности утвер-

ждений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- использовать числовые 

 понимать суть кос-
венного 

доказательства; 

 оперировать поня-

тиями счетного и несчет-

ного множества; 

 применять метод 

математической индук-

ции для проведения рас-

суждений и доказа-

тельств и при решении за-

дач. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- использовать теорети-

ко- множественный язык и 

язык логики для описания 

реальных процессов и яв-

лений, при решении задач 

других учебных предметов 
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 - проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни; 

утверждений. 
В повседневной жизни и 

при изучении других пред-
метов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при реше-

нии задач из других предме-

тов; 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явле-

ний; 

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов; 

 

Числа и 

выражения 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональ-

ное число, приближённое 

значение числа, часть, до-

ля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 свободно оперировать поня-

тиями: целое число, дели-

мость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отноше-

ние, процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

- свободно оперировать по-

нятиями: натуральное число, 

множество натуральных чи-

сел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональ-

ное число, множество рацио-

нальных чисел, иррацио-

нальное число, корень степе-

ни n, действительное число, 

Достижение результатов 

раздела II; 

 -свободно оперировать 

числовыми множества-

ми при решении задач; 

 понимать причины и ос-

новные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными 
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 - оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригонометри-

ческая окружность, градус-

ная мера угла, величина уг-

ла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

- выполнять арифметиче-

ские действия с целыми и 

рациональными числами; 

- выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

- сравнивать рациональные 

числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, лога-

рифмов чисел в простых 

случаях; 

- изображать точками на 

 приводить примеры чи-
сел с заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригономет-

рическая окружность, ради-

анная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точ-

кой на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и ко-

тангенс углов, 

имеющих произвольную вели-

чину, числа е и π; 

 выполнять арифмети-

ческие действия, сочетая 

устные и письменные прие-

мы, применяя при необходи-

мости вычислительные 

устройства; 

 находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необ-

ходимости вычислительные 
устройства; 

множество действительных 

чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, 

целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

- понимать и объяснять раз-

ницу между позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

- переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

- доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполне-

нии вычислений и решении 

задач; 

- выполнять округление 

рациональных и ирра-

циональных чисел с за-

данной точностью; 

- сравнивать действительные 

числа разными способами; 

- упорядочивать числа, за-

писанные в виде обыкно-

венной и десятичной дроби, 

числа, записанные с ис-

пользованием арифметиче-

ского квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК 

понятиями теории дели-

мости при решении 

стандартных задач; 

 иметь базо-

вые представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преобра-

зования тригонометриче-

ских, логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть форму-
лой бинома Ньютона; 

 применять при 

решении задач теорему о 

линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении 

задач Китайскую теоре-

му об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 
Ферма; 

 уметь выполнять за-
пись числа в позиционной 

системе 
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 числовой прямой целые и 

рациональные числа; 

- изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

- выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

- вычислять в простых слу-

чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо-

вания; 

-изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

-оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса конкретных уг-

лов. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 пользоваться оценкой и прикид-
кой при практических расчетах; 

 проводить по известным фор-

мулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включаю-

щих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах; 

 использовать при решении за-

дач табличные значения триго-

нометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины уг-

ла из радианной меры в градус-

ную и обратно. 

разными способами и ис-

пользовать их при решении 

задач; 

- выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

- выполнять стандартные 

тождественные преобразо-

вания тригонометрических, 

логарифмических, степен-

ных, иррациональных выра-

жений. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- выполнять и объяснять 

сравнение результатов вы-

числений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных вы-

числений, используя раз-

ные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с ис-

пользованием разных си-

стем измерения; 

- составлять и оценивать 

счисления; 

 применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении 
задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с дей-

ствительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приво-

димый и неприводимый 

многочлен и - применять 

их при решении задач; 

 применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры; 

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной 

как 
геометрические 
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 - выполнять вычисления 

при решении задач прак-

тического характера; 

- выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

числительных устройств; 

- соотносить реальные ве-

личины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

- использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач повсе-

дневной жизни 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 - выполнять действия с 

числовыми данными при реше-

нии задач практического ха-

рактера и задач из различных 

областей знаний, используя 

при необходимости справоч-

ные материалы и вычисли-

тельные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые ха-

рактеристики 

объектов окружающего мира 

разными способами число-

вые выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предме-

тов 

преобразования 

Уравнения 

и нера-

венст- ва 

- решать линейные урав-

нения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

- решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d; 

- решать показательные 

 -решать рациональные, пока-

зательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и 

тригонометрические 
уравнения, неравенства и 

- свободно оперировать по-

нятиями: уравнение, нера-

венство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравне-

ния, уравнения, равносиль-

ные на множестве, 

Достижение резуль-

татов раздела II; 

 -свободно опреде-

лять тип и выбирать 

метод решения пока-

зательных и логариф-

мических 
уравнений и 
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 уравнения, вида abx+c= d 

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие неравен-

ства вида ax < d (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a); 

- приводить несколько 

примеров корней про-

стейшего тригонометриче-

ского уравнения вида: sin 

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

x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

их системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: приве-

дение к виду «произведение 
равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена пере-

менных; 

 использовать метод интер-

валов для решения неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного ре-
шения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригоно-

метрической окружности 

множество решений простей-

ших тригонометрических урав-

нений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с до-

полнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

равносильные преобразо-

вания уравнений; 

- решать разные виды урав-

нений и неравенств и их си-

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4- й степе-

ней, дробно- рациональные и 

иррациональные; 

- овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и нера-

венств и стандартными мето-

дами их решений и приме-

нять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

- применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

- понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

- владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и  

неравенств, иррацио-

нальных уравнений и не-

равенств, тригономет-

рических уравнений и не-

равенств, их систем; 

 свободно решать си-
стемы линейных урав-

нений; 

 решать основные 

типы уравнений и не-

равенств с парамет-

рами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши 

— Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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    составлять и решать урав-

нения, системы уравнений и 

неравенства при решении за-

дач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших ма-

тематических моделей реаль-

ных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении урав-

нения, неравенства или си-

стемы результат, оценивать 

его правдоподобие в контек-

сте заданной реальной ситуа-

ции или прикладной задачи 

обосновывать свой выбор; 
- использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств, в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

выражения; 

- решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим 

методами; 

- владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых 

числах; 

- изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

- свободно использовать 

тождественные преобразова-

ния при решении уравнений 

и систем уравнений 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- составлять и решать урав-

нения, неравенства, их си-

стемы при решении задач 
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   других учебных предметов; 
- выполнять оценку прав-

доподобия результатов, по-

лучаемых при решении 

различных уравнений, не-

равенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 

- составлять уравнение, не-

равенство или их систему, 

описывающие реальную си-

туацию или прикладную за-

дачу, интерпретировать по-

лученные результаты; 

- использовать программ-

ные средства при решении 

отдельных классов 
уравнений и неравенств 

 

Функции - оперировать на базовом 

уровне понятиями: зави-

симость величин, функция, 

аргумент и значение 

функции, область опреде-

ления и множество значе-

ний функции, график зави-

симости, график функции, 

нули функции, 

- оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, ар-

гумент и значение 

функции, область определения 

и множество значений 

функции, график зависимо-

сти, график 

- владеть понятиями: зави-

симость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки 

Достижение результатов 
раздела II; 

- владеть понятием 

асимптоты и уметь 

его применять при ре-

шении задач; 

- применять методы ре-

шения простейших диффе-

ренциальных 
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 промежутки знакопосто-

янства, возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, периодиче-

ская функция, период; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная пропорцио-

нальность линейная, 

квадратичная, логариф-

мическая и показательная 

функции, тригонометри-

ческие функции; 

- распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной про-

порциональности, ли-

нейной, квадратичной, 

логарифмической и по-

казательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

- соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, воз-

растание на числовом проме-

жутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом проме-

жутке, периодическая функ-

ция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропорци-

ональность, линейная, квад-

ратичная, логарифмическая и 

показательная функции, три-

гонометрические 

функции; 

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных спосо-

бах задания 

функции; 

 строить графики изу-

ченных функций; 

 описывать по графику и 

в простейших случаях по 
формуле поведение и 

знакопостоянства, возрас-

тание на числовом про-

межутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на чис-

ловом промежутке, пери-

одическая функция, пери-

од, четная и нечетная 

функции; 

-уметь применять эти поня-

тия при решении задач; 

- владеть понятием степенная 

функция; 

- строить ее график и уметь 

применять свойства сте-

пенной функции при реше-

нии задач; 

- владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; 

- строить их графики и уметь 

применять свойства показа-

тельной функции при реше-

нии задач; 

- владеть понятием лога-

рифмическая функция; - 

строить ее график и уметь 

применять свойства лога-

рифмической функции при 

решении задач; 

- владеть понятиями 

уравнений первого и вто-

рого порядков 
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 линейной, квадратичной, ло-

гарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; находить по графи-

ку приближённо значения 

функции в заданных точках; 

- определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотон-

ности, наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

- строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло-

вий (промежутки возраста-

ния / убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- определять по графикам 

свойства реальных про-

цессов и зависимостей 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий (про-

межутки возраста-

ния/убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов, асимптоты, нули
функции и т.д.); 

 решать уравнения, простей-

шие системы уравнений, исполь-

зуя свойства функций и их гра-

фиков.
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и
наименьшие значения, 

тригонометрические 

функции; 

- строить их графики и уметь 

применять свойства триго-

нометрических функций при 

решении задач; 

- владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 

- применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

- применять при решении 

задач преобразования 

графиков функций; 

- владеть понятиями число-

вая последовательность, 

арифметическая и геомет-

рическая прогрессия; 

- применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и геомет-

рической прогрессий. В по-

вседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

 



54 
 

 

 
 

 (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки воз-

растания и убывания, про-

межутки знакопостоянства 

и т.п.); интерпретировать 

свойства в контексте кон-

кретной практической си-

туации 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежут-

ки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свой-
ства в контексте конкретной 

практической ситуации; 

 определять по графикам про-

стейшие характеристики пе-

риодических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, радио-

связи и др. (амплитуда, период и 
т.п.) 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто-

ты, точки перегиба, период и 

т.п.); 

- интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации;. 

- определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, му-

зыке, радиосвязи и др. (ам-

плитуда, период и т.п.); 

 

Элементы 

математи- 

ческого 

анализа 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

- определять значение 

производной функции в 

точке по изображению ка-

сательной к графику, про-

веденной в этой точке; 

- решать несложные зада-

чи на применение связи 

между промежутками 

 оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функ-

ции, производная функции;

 вычислять производную од-

ночлена, многочлена, квадрат-

ного корня, производную суммы
функций; 

 вычислять производные эле-

ментарных функций и их ком-
бинаций, используя
справочные материалы; 

- владеть понятием беско-

нечно убывающая геомет-

рическая прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

- применять для решения за-

дач теорию пределов; 

- владеть понятиями беско-

нечно большие и бесконеч-

но малые числовые после-

довательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно ма-

лые последовательности; 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять 

аппарат математического 

анализа для 
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 монотонности и точками 

экстремума функции, с од-

ной стороны, и промежут-

ками знакопостоянства и 

нулями производной этой 

функции с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- пользуясь графиками, 

сравнивать скорости воз-

растания (роста, повыше-

ния, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (паде-

ния, снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

- соотносить графики ре-

альных процессов и зави-

симостей с их описаниями, 

включающими характери-

стики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); 

-использовать графики ре-

альных процессов для ре-

шения несложных приклад-

ных задач, в том числе 

определяя по графику 

 исследовать в простейших 
случаях функции на монотон-

ность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов 
и простейших рациональных 

функций с использованием ап-

парата атематического ана-
лиза. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 
из биологии, физики, химии,
экономики и других предметов, 

связанные с исследованием ха-

рактеристик реальных процес-

сов, нахождением наибольших 

и наименьших значений, скоро-

сти и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать по-

лученные результаты

- владеть понятиями: произ-

водная функции в точке, про-

изводная функции; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 

- исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

- строить графики и приме-

нять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

- владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

шении задач; 

- владеть понятиями перво-

образная функция, опреде-

ленный интеграл; 

- применять теорему Ньюто-

на–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик процес-

сов; 

- интерпретировать 

исследования функций и 

построения 

графиков, в том числе ис-

следования на выпук-

лость; 

 оперировать понятием 
первообразной 

функции для решения за-

дач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона– Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стан-

дартных ситуациях про-

изводными высших поряд-

ков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных 

функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

 уметь выполнять при-

ближенные 
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 скорость хода процесса  полученные результаты вычисления (методы реше-

ния уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач естество-

знания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, вы-

пуклость графика функции 

и уметь исследовать 

функцию 
на выпуклость 

Статистика 

и теория 

вероятнос- 

тей, логика 

и комбина-

то- рика 

Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристика-

ми числового набора: сред-

нее арифметическое, медиа-

на, наибольшее и наимень-

шее значения; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элемен-

тарными событиями; 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распре-

делениях, о независимости слу-

чайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном 
распределении и 

Оперировать основными опи-

сательными характеристика-

ми числового набора, поняти-

ем генеральная совокупность 

и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: ча-

стота и вероятность события, 

сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероят-

ности событий на основе под-

счета числа исходов; 

- владеть основными 

Достижение результатов 

раздела II; 

 иметь представле-

ние о центральной пре-

дельной теореме; 

 иметь представле-

ние о выборочном коэф-

фициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представле-
ние о статистических 

гипотезах и проверке 
статистической 
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 - вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятно-

сти событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, срав-

нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

примерах нормально распреде-

ленных случайных величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей;

 иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной ве-

роятности, применять их в 

решении задач;

 иметь представление о важ-

ных частных видах распределе-

ний и применять их в решении 

задач;

 иметь представление о корре-

ляции случайных величин, о ли-

нейной регрессии.
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реаль-

ной жизни;

 выбирать подходящие 
методы представления и обра-
ботки данных;

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при ре-

шении задач; 

- иметь представление об ос-

новах теории вероятностей; 

- иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин; 

- иметь представление о ма-

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных вели-

чин; 

- иметь представление о сов-

местных распределениях слу-

чайных величин; 

- понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного ме-

тода измерения вероятностей; 

- иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

- иметь представление о кор-

реляции случайных величин. 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне зна-

чимости; 

 иметь представле-

ние о связи эмпирических и 

теоретических распреде-

лений; 

 иметь представле-

ние о кодировании, двоич-

ной записи, двоичном дере-

ве; 

 владеть основными 

понятиями теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представле-

ние о деревьях и уметь при-

менять при решении задач; 

 владеть понятием 

связность и уметь приме-

нять 

компоненты связности 

при решении задач; 

 уметь осуществ-

лять пути по ребрам, 



58 
 

 

 
 

   уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

- вычислять или оцени-

вать вероятности событий 

в реальной жизни; 

- выбирать методы подхо-

дящего представления и об-

работки данных 

обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахож-

дения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями ко-

нечные и счетные множе-

ства и уметь их применять 

при решении задач; 

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять прин-

цип Дирихле при решении 
задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные тек-

стовые задачи разных 

типов; 

- анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель; 

- понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, пред-

ставленную в виде 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный ме-

тод решения задачи, рас-

сматривая различные методы; 

 строить модель решения за-

дачи, проводить доказатель-
ные 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

- анализировать условие за-

дачи, выбирать оптималь-

ный метод решения задачи, 

рассматривая различные ме-

тоды; 

- строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

Достижение результатов 

раздела II 
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 текстовой и символьной за-

писи, схем, таблиц, диа-

грамм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

- использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

- работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необ-

ходимые для решения зада-

чи; 

- осуществлять несложный 

перебор возможных реше-

ний, выбирая из них опти-

мальное по критериям, 

сформулированным в усло-

вии; 

- анализировать и интерпре-

тировать полученные реше-

ния в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

- решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпре-

тировать результаты в кон-

тексте условия задачи, выби-

рать решения, не противоре-

чащие 

контексту; 

 переводить при решении зада-

чи информацию из одной фор-

мы в другую, используя при 

необходимости схемы, табли-

цы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 
задачи из других предметов 

- решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

- анализировать и интерпре-

тировать полученные реше-

ния в контексте условия за-

дачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

- переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 

-решать практические задачи 

и задачи из других предметов 
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 участием во владении фир-

мой, предприятием, недви-

жимостью; 

- решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в раз-

личных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

- решать практические за-

дачи, требующие использо-

вания отрицательных чисел: 

на определение температу-

ры, на определение поло-

жения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

- использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на кар-

тах, планах местности, пла-

нах помещений, выкройках, 

при работе на компьютере и 

т.п. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
решать несложные 
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 практические задачи, 

возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

   

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

-распознавать основные ви-

ды многогранников (приз-

ма, пирамида, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с примене-

нием простых чертежных 

инструментов; 

- делать (выносные) плос-

кие чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о 

пространственных геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

- применять теорему Пифа-

гора при вычислении эле-

ментов 

Оперировать понятиями: точ-

ка, прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахожде-

ние геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 

вид сверху,сбоку, строить се-

чения многогранников; 

 извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать ин-

формацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

Владеть геометрическими по-

нятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

- самостоятельно формулиро-

вать определения геометриче-

ских фигур, выдвигать гипо-

тезы о новых свойствах и при-

знаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровер-

гать их, обобщать или кон-

кретизировать результаты на 

новых классах фигур, прово-

дить в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

- исследовать чертежи, вклю-

чая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и 

преобразовывать информа-

цию, представленную на чер-

тежах; 

- решать задачи геометриче-

ского содержания, в том числе 

в ситуациях, когда алгоритм 

решения не 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач;

 уметь применять 

для решения задач свой-

ства плоских и двугран-

ных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного 

угла;

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь приме-

нять его при решении за-

дач;

 иметь представле-

ние о двойственности 

правильных многогранни-

ков;

 владеть понятиями 

центральное и параллель-
ное
проектирование и 
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 стереометрических фигур; 
- находить объемы и площа-

ди поверхностей простейших 

многогранников с примене-

нием формул; 

- распознавать основные ви-

ды тел вращения (конус, ци-

линдр, сфера и шар); 

- находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

-соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жизнен-

ными объектами и ситуация-

ми; 

- использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения ти-

повых задач практического 

содержания; 

- соотносить площади по-

верхностей тел одинаковой 

формы 

 применять геометрические 
факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько ша-

гов решения; 

 описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной клас-

сификацией 

пространственных фигур (пира-

миды, призмы, параллелепипе-

ды); 

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы 
в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 использовать свойства 
геометрических фигур 

следует явно из условия, вы-

полнять необходимые для ре-

шения задачи дополнительные 

построения, исследовать воз-

можность применения теорем 

и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и до-

казывать геометрические 

утверждения; 

- владеть понятиями стерео-

метрии: призма, параллелепи-

пед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об ак-

сиомах стереометрии и след-

ствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

- уметь строить сечения мно-

гогранников с использовани-

ем различных методов, в том 

числе и метода следов; 

- иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь нахо-

дить угол и расстояние между 

ними; 

- применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоско-

стей в пространстве 

применять их при по-

строении сечений много-

гранников методом про-

екций; 

 иметь представле-

ние о развертке много-

гранника и 

кратчайшем пути на по-

верхности многогранни-

ка; 

 иметь представле-
ние о конических сечениях; 

иметь представление о ка-

сающихся сферах и 

комбинации тел вращения 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при реше-
нии задач формулу рас-

стояния от точки до плос-
кости; 

 владеть разными 

способами задания прямой 

уравнениями и  уметь при-

менять при решении задач; 

 применять при ре-

шении задач и доказатель-

стве 

теорем векторный метод 

и метод 
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 различного размера; 
- соотносить объемы сосу-

дов одинаковой формы раз-

личного размера; 

- оценивать форму пра-

вильного многогранни-

ка после спилов, срезов 

и т.п. (определять ко-

личество вершин, ребер 

и граней полученных 

многогранников) 

для решения задач 

практического харак-

тера и задач из других 

областей знаний 

при решении задач; 
- уметь применять 

параллельное про-

ектирование для 

изображения фигур; 

- уметь применять перпен-

дикулярности прямой и 

плоскости при решении за-

дач; 

- владеть понятиями орто-

гональное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

- владеть понятиями рассто-

яние между фигурами в про-

странстве, общий перпен-

дикуляр двух скрещиваю-

щихся прямых и уметь 

применять их при решении 

задач; 

- владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

и уметь применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями дву-

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпендику-

лярные плоскости и уметь 

применять их при 

координат; 

 иметь представление 

об аксиомах объема, приме-

нять формулы объемов 

прямоугольного параллеле-

пипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении за-

дач; 

 применять теоремы 

об отношениях объемов при 

решении задач; 

 применять интеграл 

для вычисления объемов и 

поверхностей тел враще-

ния, вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя; 

 иметь представление 

о движениях в простран-

стве: параллельном перено-

се, симметрии относитель-

но 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте отно-

сительно 
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   решении задач; 
- владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

- владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями пира-

мида, виды пирамид, эле-

менты правильной пирамиды 

и уметь применять их при 

решении задач; 

- иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках; 

- владеть понятием площади 

поверхностей многогранни-

ков и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятиями каса-

тельные прямые и плоскости 

и уметь применять из при 

решении задач; 
- иметь представления о 

прямой, винтовой сим-

метрии, уметь приме-

нять их при решении за-

дач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной
проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и много-

гранном угле и приме-

нять свойства плоских 

углов многогранного угла 

при решении задач;

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь при-

менять их при решении 

задач;

  уметь решать 

задачи на плоскости ме-

тодами стереометрии;

 уметь применять
формулы объемов при 

решении задач 
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   вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

- владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их 

при решении задач; 

- иметь представление о раз-

вертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь при-

менять их при решении за-

дач; 

- иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

- уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

- иметь представление о 

подобии в пространстве и - 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

-составлять с 
использованием свойств 

геометрических фигур 
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   математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смеж-

ных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интер-

претировать 
результат 

 

Векторы и 

координа- 

ты в про-

странст 

-ве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

находить координаты вер-

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями де-

картовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние 

между двумя точками, сумму 

векторов и произведение век-

тора на число, угол между 

векторами, скалярное произве-

дение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость урав-

нением в декартовой системе 
координат; 

 решать простейшие зада-

чи введением 
векторного базиса 

Владеть понятиями векторы и 

их координаты; 

- уметь выполнять операции 

над векторами; 

- использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

- применять уравнение плос-

кости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач 

Достижение результа-

тов раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить рассто-

яние от точки до 

плоскости в системе 

координат; 

 находить рассто-

яние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат 

История Описывать отдельные  представлять вклад Иметь представление о Достижение результа-
тов 
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математи- 

ки 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе раз-

вития математики как 

науки; 

- знать примеры математи-

ческих открытий и их авто-

ров в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

- понимать роль мате-

матики в развитии Рос-

сии 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль мате-

матики в развитии России 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

- понимать роль математики 

в развитии России 

раздела II 

Методы 

математи- 

ки 

Применять известные ме-

тоды при решении стан-

дартных математических 

задач; 

- замечать и характеризо-

вать математические зако-

номерности в окружаю-

щей действительности; 

- приводить примеры ма-

тематических закономер-

ностей в природе, в том 

числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и про-

изведений искусства 

Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

- применять основные методы 

решения математических задач; 

- на основе математических 

закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

- применять простейшие 

программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

- пользоваться прикладными 

Достижение результа-

тов раздела II; 

 применять матема-

тические знания к исследо-

ванию окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, за-

дачи экономики) 
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  математических задач программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 
объектов 
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Информатика (базовый и углубленный уровни) 
 

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; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соот-

ветствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, ис-

пользуя знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения;  

- создавать структурированные текстовые документы и демонстраци-

онные материалы с использованием возможностей современных про-

граммных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за пер-

сональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. выполнять эквивалентные преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при со-

ставлении поисковых запросов;  

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в вось-

меричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадца-

теричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании ре-

альных объектов и процессов;  

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодиро-

вание сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче дан-

ных, а также о помехоустойчивых кодах; 

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

анализа данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кру-

гом выполняемых задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопас-

ной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устрой-

ствами. 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-

вых и текстовых данных; 

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типо-

вых задач базового уровня из различных предметных областей с ис-

пользованием основных алгоритмических конструкций;  

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложно-

стью вычислений (время работы, размер используемой памяти). ис-

пользовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; ис-

пользовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы; 

- определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

- 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, написан-

ные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня. 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа со-

ответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать число-

вые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интер-

претировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования 

в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
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- использовать электронные таблицы для выполнения учебных зада-

ний из различных предметных областей;  

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности со-

ставлять 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;  

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических вы-

ражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при со-

ставлении поисковых запросов;

 переводить заданное натуральное число из двоичной запи-

си в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравни-

вать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

 использовать знания о графах, деревьях и списках при опи-

сании 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 вы-

бранной среде программирования, включая тестирование и от-

ладку программ; использовать основные управляющие конструк-

ции последовательного программирования и библиотеки приклад-

ных программ; выполнять созданные программы;

 разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; оценивать числовые параметры моде-

лируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализи-

ровать готовые модели на предмет соответствия реальному 
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объекту или процессу;

 применять базы данных и справочные системы при реше-

нии задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; 

создавать учебные многотабличные базы данных;

 классифицировать программное обеспечение в соответ-

ствии с кругом выполняемых задач;

 понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мо-

бильными устройствами;

 понимать общие принципы разработки и функционирова-

ния интернет- приложений; создавать веб-страницы;

 использовать принципы обеспечения информационной без-

опасности, способы и средства обеспечения надежного функцио-

нирования средств ИКТ;

 критически оценивать информацию, полученную из сети Ин-

тернет;

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное де-

кодирование сообщений, используя условие Фано; использовать зна-

ния о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при переда-

че данных, а также о помехоустойчивых кодах;

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбран-

ной среде программирования, включая тестирование и отладку про-

грамм; использовать основные управляющие конструкции последо-

вательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;
-разрабатывать и использовать компьютерно-математические мо-

дели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моде-

лирования 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 учеб-

ные многотабличные базы данных;  
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-понимать общие принципы разработки и функционирования интер-

нет-приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Ин-

тернет.

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; строить неравномерные коды, допускающие однознач-

ное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

- понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной 

частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

- строить логические выражения с помощью операций дизъ-

юнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; 

- выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъ-

юнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

- строить таблицу истинности заданного логического выра-

жения; строить логическое выражение в дизъюнктивной нор-

мальной форме по заданной таблице истинности; 

- определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать об-

ласть истинности высказывания, содержащего переменные; ре-

шать логические уравнения; 

- строить дерево игры по заданному алгоритму; 

- строить и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

- записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позици-

онной записи числа, в частности признак делимости числа на ос-

нование системы счисления; 
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- записывать действительные числа в экспоненциальной фор-

ме; 

- применять знания о представлении чисел в памяти компьюте-

ра; 

- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием 

длин ребер (весовых матриц); 

- решать алгоритмические задачи, связанные с анализом гра-

фов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и определе-

ния количества различных путей между вершинами; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из уни-

версальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина По-

ста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных данных; 

- асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от раз-

мера исходных данных); определять сложность изучаемых в кур-

се базовых алгоритмов; 

- анализировать предложенный алгоритм, например опреде-

лять, какие результаты возможны при заданном множестве ис-

ходных значений и при каких исходных значениях возможно по-

лучение указанных результатов; 

- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функ-

ций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

- линейной обработкой последовательностей и массивов чисел 

(в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также ре-

курсивные алгоритмы; 

- применять метод сохранения промежуточных результатов 

(метод динамического программирования) для создания полино-

миальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; 

примеры: поиск минимального пути в ориентированном ацикли-

ческом графе, подсчет количества путей; 
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- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных 

задач на основе изученных алгоритмов и методов; 

- применять при решении задач структуры данных: списки, 

словари, деревья, очереди; применять при составлении алгорит-

мов базовые операции со структурами данных; 

- использовать основные понятия, конструкции и структуры 

данных последовательного программирования, а также правила 

записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

- использовать в программах данные различных типов; приме-

нять стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

символьных строк; 

- выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов 

различной размерности; 

- выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инва-

рианта цикла; 

- выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными фай-

лами; 

- выделять подзадачи, решение которых необходимо для реше-

ния поставленной задачи в полном объеме;реализовывать реше-

ния подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; 

- использовать модульный принцип построения программ; ис-

пользовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

- применять алгоритмы поиска и сортировки при решении ти-

повых задач; 

- выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выде-

лять объекты, описывать на формальном языке их свойства и ме-

тоды; реализовывать объектно- ориентированный подход для ре-

шения задач средней сложности на выбранном языке программи-

рования; 

- выполнять отладку и тестирование программ в выбранной 

среде программирования; использовать при разработке программ 

стандартные библиотеки языка программирования и внешние 
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библиотеки программ; создавать многокомпонентные программ-

ные продукты в среде программирования; 

- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специа-

лизации; 

- пользоваться навыками формализации задачи; 

- создавать описания программ, инструкции по их использова-

нию и отчеты по выполненным проектным работам; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; 

- анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; 

- проводить эксперименты и статистическую обра-

ботку   данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе

 моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

- понимать основные принципы устройства и функционирова-

ния современных стационарных и мобильных компьютеров; 

- выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решае-

мыми задачами; 

- понимать назначение, а также основные принци-

пы устройства и работы современных операци-

онных систем; 

- знать виды и назначение системного программного обеспече-

ния; 

- владеть принципами организации иерархических файловых 

систем и именования файлов; использовать шаблоны для описа-

ния группы файлов; 

- использовать на практике общие правила проведения иссле-

довательского проекта (постановка задачи, выбор методов иссле-

дования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); 

- планировать и выполнять небольшие исследовательские про-

екты; 
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- использовать динамические (электронные) таблицы, в том 

числе формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядо-

чивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диа-

грамм; 

- владеть основными сведениями о табличных (реляционных) 

базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том 

числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих опре-

деленному условию; 

- описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

- использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач; 

- организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску 

сети); 

- понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации 

узлов сети; 

- представлять общие принципы разработки и функционирова-

ния интернет- приложений (сайты, блоги и др.); 

- применять на практике принципы обеспечения информаци-

онной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

- соблюдать при работе в сети нормы информационной этики 

и права (в том числе авторские права); 

- проектировать собственное автоматизированное ме-

сто;  

- следовать основам безопасной и экономичной работы с компью-

терами и мобильными устройствами; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе 

за персональным компьютером в соответствии с нормами дей-

ствующих СанПиН. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность 
научиться: 
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 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при пере-

даче информации; определять пропускную способность и поме-

хозащищенность канала связи, искажение информации при пере-

даче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжа-

тия данных (алгоритм LZW и др.);

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов 

и процессов окружающего мира; использовать префиксные дере-

вья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 

том числе при анализе кодов;
 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
 приводить примеры различных алгоритмов решения одной 

задачи, которые имеют различную сложность; использовать по-

нятие переборного алгоритма;

 использовать понятие универсального алгоритма

 и приводить примеры алгоритмически неразреши-

мых проблем;

 использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования;
 создавать программы для учебных или проектных задач сред-

ней сложности;

 использовать информационно-коммуникационные технологии 

при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии 

с выбранным профилем;

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне 

ее, для своих учебных и иных целей;

 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и компьютер-

ных экспериментов;

 использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической обработ-

ки;

 использовать методы машинного обучения при анализе дан-

ных; использовать представление о проблеме хранения и обра-
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ботки больших данных;

 создавать многотабличные базы данных; работе с базами 

данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса.
 

Физика (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в форми-

ровании современной научной картины мира, в развитии совре-

менной техники и технологий, в практической деятельности лю-

дей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объ-

яснения; 

- использовать информацию физического содержания при ре-

шении учебных, практических, проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из различных источников и кри-

тически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделиро-

вание и др.) и формы научного познания (факты, законы, тео-

рии), демонстрируя на примерах их роль и место в научном по-

знании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических вели-

чин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой 

точности измерений, планировать ход измерений, получать зна-

чение измеряемой величины и оценивать относительную по-

грешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе ис-

следования значение параметров, характеризующих данную за-

висимость между величинами, и делать вывод с учетом по-
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грешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимо-

сти; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказа-

тельства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моде-

лью: на основе анализа условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моде-

лей при решении физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, прибо-

ров и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, раз-

личать границы ее применимости и место в ряду других физи-

ческих теорий;

 владеть приемами построения теоретических доказа-

тельств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теорети-
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ческих выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагаю-

щими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-

зических закономерностей и законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические экспе-

рименты

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед чело-

вечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем;

 решать практико-ориентированные качественные и расчет-

ные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих из-

вестные физические величины, в контексте межпредметных 

связей;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при реше-

нии физических задач, находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
 

Астрономия (базовый уровень) 
Предметные результаты освоения  базового курса астрономии 

отражают: 

-  сформированность представлений о строении Солнечной систе-

мы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных мас-

штабах Вселенной; 

-  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

- деятельности человека и дальнейшем научно-техническом разви-
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тии; 

-  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудни-

чества в этой области. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

-Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и ме-

сте человека в ней. Узнать о средствах, используемых астрономами, о 

каналах получения информации о небесных телах с помощью 

нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.  

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, 

их интерпретации.  

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от пред-

ставления геоцентрической системы мира к революционным пред-

ставлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе послед-

ней были открыты законы, управляющие движением планет, и поз-

нее, закон всемирного тяготения.  

• На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчи-

тываются траектории полётов космических аппаратов к планетам. 

Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в систе-

ме Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

 • Узнать о современном представлении, о строении Солнечной си-

стемы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффек-

та, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об иссле-

дованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных 

тел карликовых планет. 

 • Получить представление о методах астрофизических исследований 

и законах физики, которые используются для изучения физически 

свойств небесных тел.  

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики 

можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за 

потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и 

узнать о термоядерном источнике энергии.  

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаи-
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мосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их 

энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных 

звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

. • Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и 

узнать как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы.  

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распре-

делены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака 

межзвёздного газа и пыли. 

 • Получить представление о различных типах галактик, узнать о про-

явлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 

распределения. 

 • Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в 

целом.  

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и со-

временном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и 

связи с ними.  

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты 

звёзд и Солнца.  

 

Выпускник  научится:  

 приводить примеры практического использования астрономиче-

ских знаний в повседневной жизни; примеры вклада учёных в раз-

витие представлений об окружающем Землю мире;  

 характеризовать основные этапы развития космонавтики, знать 

роль нашей страны в развитии космической деятельности человече-

ства;  

 высказывать оценочные суждения о роли астрономических знаний 

в развитии цивилизации, о мировоззренческом значении астроно-

мии, её взаимосвязи с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, связанной с астрономическими исследованиями 

или практическими приложениями астрономии;  

 ориентироваться на звёздном небе, находить наиболее узнаваемые 
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созвездия и яркие звёзды; пользоваться компьютерными приложе-

ниями для определения положения Солнца, Луны, планет и других 

космических объектов на заданные дату и время суток для данного 

населённого пункта; 

  использовать при описании небесных объектов и космических 

процессов такие астрономические понятия, как геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы, небесная сфера, небесный экватор, эк-

липтика, полюсы мира, кульминация, звёздная карта, созвездие, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

комета, астероид, метеор, метеорит, планета, спутник планеты, ис-

кусственный спутник, первая и вторая космические скорости;  

 объяснять наблюдаемые (суточные и годичные) движения Солнца, 

Луны, звёзд, планет; знать принципы построения календарей; осо-

бенности движения планет вокруг Солнца и движения искусствен-

ных спутников Земли; условия наступления солнечных и лунных за-

тмений; объяснять причину смены фаз Луны; причины возникнове-

ния приливов и отливов;  

 иметь представление о планетах земной группы и планетах-

гигантах; малых телах Солнечной системы; 

 Ученик получит возможность научиться: 

  самостоятельно определять цели познавательной деятельности 

и использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци-

ях;  

 общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности;  

применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыки разрешения проблем;  

 самостоятельно искать методы решения практических задач, 

применять различные методы познания;  

 осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность, ориентироваться в источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников;  
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 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением техники безопасности, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Химия (базовый уровень) 

Выпускник  на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании совре-

менной научной картины мира и практической деятельности че-

ловека; 

- - демонстрировать на примерах взаимосвязь  между химией и 

другими 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 хи-

мических элементов; 

- -объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

- -применять правила систематической международной номен-

клатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

- -составлять молекулярные, структурные формулы органиче-

ских веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определённому классу соеди-

нений; 

- -характеризовать органические вещества по составу и строе-

нию и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между  данными характерными  веществами; 

- -приводить  примеры химических реакций , раскрывающих 

характерные свойства типичных органических веществ предста-

вителей классов с целью их применения; 

- -прогнозировать возможность протекания химических реак-

ций на основе знаний о типах химической связи в молекулах ре-

агентов и их реакционной способности; 



86 

 

- -использовать знания о составе и химических свойствах ве-

ществ для безопасного применения в практической деятельно-

сти; 

- -приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных со-

единений  ( полиэтилена, синтетического каучука , ацетатного 

волокна); 

- -проводить опыты по распознаванию органических веществ: 

глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, крахмала, 

глюкозы, белков  в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

- -владеть правилами и приёмами  безопасной работы с хими-

ческими веществами и лабораторным оборудованием; 

- -устанавливать зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; 

- -приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

- -приводить примеры окислительно-восстановительных реак-

ций в природе, производственных процессах и жизнедеятельно-

сти организмов; 

- -приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

общие химические свойства простых веществ: металлов и неме-

таллов; 

- -проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы 

углеводородов по продуктам сгорания и по плотности,  их мас-

совым долям элемента; 

- -владеть правилами безопасного обращения с едкими,  горю-

чими, токсичными  веществами, средствами бытовой химии;  

- -осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам; 

- -критически оценивать и интерпретировать химическую ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой ин-

формации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения   естественно - научной   коррективности  в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования  собственной 
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позиции; 

- -представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: экономических, энергетических, сырье-

вых, и роль  химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

- -иллюстрировать на примерах становление и эволюцию орга-

нической химии как науки на различных исторических этапах её 

развития; 

- -использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознания органических ве-

ществ; 

- -объяснять природу и способы образования химической связи 

ковалентной (полярной и неполярной), ионной, металлической, 

водородной-с целью определения химической активности ве-

ществ; 

- -устанавливать генетическую связь между классами органи-

ческих  веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических веществ заданного состава и строения; 

- -устанавливать  взаимосвязи  между факторами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических зна-

ний.раскрывать на примерах роль химии в формировании со-

временной научной картины мира и в практической деятельно-

сти человека. 

 

Биология (базовый уровень) 

Выпускник  на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании совре-

менной научной картины мира и в практической деятельности лю-

дей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимо-

связь природных явлений; 
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- понимать смысл, различать и описывать системную связь меж-

ду основополагающими биологическими понятиями: клетка, ор-

ганизм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изу-

чению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биоло-

гической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей сре-

ды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических со-

единений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кис-

лот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и живот-

ных) по описанию, на схематических изображениях; устанавли-

вать связь строения и функций компонентов клетки, обосновы-

вать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным при-

знакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одно-

го или нескольких существенных признаков (типы питания, спо-

собы 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; 
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- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологиче-

ских факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биораз-

нообразия для устойчивого развития и охраны окружающей сре-

ды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полу-

ченной из разных источников, выделять необходимую информа-

цию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таб-

лицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании пред-

ставленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии 

в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболева-

ний.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процес-

сам, явлениям, закономерностям, используя биологические 

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

наследственности, закономерности изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биоло-

гии;
 описывать их возможное использование в практической дея-
тельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК 

по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участ-

ку ДНК;
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 решать задачи на определение количества хромосом в со-

матических и половых клетках, а также в клетках перед нача-

лом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для мно-

гоклеточных организмов);

 решать генетические задачи на моногибридное скрещива-

ние, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя биологическую терми-

нологию и символику;

 устанавливать тип наследования и характер проявления 

признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности;

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружа-

ющей среды, прогнозировать возможные последствия дея-

тельности человека для существования отдельных биологиче-

ских объектов и целых природных сообществ.
 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

 
Выпускник  на базовом уровне научится: 

Знания о физической культуре  

- знать государственные требования к уровню физической подго-

товленности населения при выполнении нормативов Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Современное состояние физической культуры и спорта в 

России. 

-объяснять роль и значение физической культуры в развитии обще-

ства и человека, цели и принципы современного олимпийского дви-

жения, его роль и значение в современном мире, влияние на разви-

тие массовой физической культуры и спорта высших достижений.  

 - объяснять роль и значение занятий физической культурой, совре-

менных оздоровительных систем в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни, 

поддержании репродуктивной функции (проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся); 
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-характеризовать индивидуальные особенности физического и пси-

хического развития и их связь с регулярными занятиями физиче-

скими упражнениями; 

-характеризовать особенности форм урочных и внеурочных занятий 

физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и 

направленности; 

-соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма;  

-соблюдать правила организации и проведения самостоятельных и 

самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спор-

том;  культуры поведения и взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований; профилактики травматизма и оказания 

первой помощи при травмах и ушибах; экипировки и использования 

спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

Выпускник получит возможность научиться:  

-осуществлять оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика при за-

нятиях умственной и физической деятельностью; сеансы ауто-

тренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры; 

-осуществлять занятия физической культурой и массовые спор-

тивные соревнования с учащимися младших классов, обеспечивать 

безопасность, судейство; 

-осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта; 

-составлять индивидуальные комплексы физических упражнений 

оздоровительной и тренировочной направленности;  

-проводить контроль и оценку эффективности индивидуальных за-

нятий.  

-знать Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Способы двигательной активности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать разнообразные виды и формы физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного от-

дыха и досуга (проектная и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся);  
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- овладеет современными методиками фитнесс программ, укрепле-

ния и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, про-

филактики заболеваний (проектная и учебно-исследовательская дея-

тельность учащихся);  

-овладеет способами контроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического раз-

вития и физических качеств; 

- овладеет физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, индивидуально ориентированными здоровьесбере-

гающими технологиями: гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической куль-

туры; оздоровительная ходьба и бег (проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся). Использование их в ре-

жиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладеет техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта с помощью их активного применения в игро-

вой и соревновательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показате-

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физи-

ческого развития и физических качеств по результатам мониторин-

га; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической под-

готовки. 

Физическое совершенствование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать скоростные и силовые физические способности и 

выносливость в контрольных упражнениях (тестах); 

-метать различные по массе и форме снаряды с места и с полного 

разбега, бегать на короткие, средние и длинные дистанции; выпол-

нять прыжки в длину и высоту с разбега;  
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- выполнять комбинацию из пяти элементов на перекладине (юно-

ши), на бревне (девушки), опорный прыжок (юноши), комбинацию 

из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девуш-

ки); 

- выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов; 

- проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юно-

ши); 

-демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные техни-

ко-тактические действия одной из спортивных игр; 

Выпускник получит возможность научиться:  

-выполнять технические приемы и тактические действия нацио-

нальных видов спорта; 

 -выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учрежде-

ния профессионального образования. 

- передвигаться на лыжах разными ходами. Преодолевать подъёмы 

и препятствия на лыжах. 

- преодолевать полосу препятствий; бегать кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движе-

ния; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации 
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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 ин-

формации в области безопасности дорожного движе-

ния;прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного сред-

ства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях 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 окру-

жающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необхо-

димо использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потреби-

телей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологиче-

ские знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения ин-
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формации об экологической безопасности и охране окружающей 

среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической об-

становки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных мо-

лодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоре-

чащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное по-

ведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения ин-

формации 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 ин-

формации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопас-

ности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях на транспорте. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрез-
вычайных 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 основ-

ными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направ-

ленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности гос-

ударственных служб по защите населения и территорий от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповеще-

ние, 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, возника-

ющих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, пора-

жающие 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 помо-

щи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспе-

чения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени; 
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- пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций 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 нарко-

тизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и нарко-

тизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодей-

ствия экстремистской, террористической деятельности и нарко-

тизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, составляющих правовую основу противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и терро-
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ристическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических 

средств;описывать способы противодействия вовлечению в экс-

тремистскую и террористическую деятельность, распростране-

нию 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 тер-

рористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения тер-

рористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при уста-

новлении уровней террористической опасности и угрозе совер-

шения террористической акции. 

 
Основы здорового образа жизни 
Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в обла-

сти здорового образа жизни для изучения и реализации своих 

прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового обра-

за 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 влияю-

щие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и

 отрицательно влияющие на репродуктивное здо-

ровье; 
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- 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 ак-

тов в области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в об-

ласти оказания первой помощи для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках

 безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных право-

вых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополу-

чия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответствен-

ности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для опре-

деления отличия инфекционных заболеваний от неинфекцион-

ных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 
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- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возник-

новения 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 ак-

тов 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 нацио-

нальной безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасно-

стей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интере-

сов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения националь-

ной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государ-

ства; 

- 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; 
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- 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 обя-

занности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие во-

инской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к во-

енной 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 призы-

ву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения  на воинскую должность,  

присвоения и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужа-

щих 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 
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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 голо-

са; 

- описывать назначение, боевые свойства и

 общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашни-

кова 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 пора-

жении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку при-

целивания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 
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- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гра-

нат; 

- 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 перепол-

зания; 

- 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, общевойско-

вого защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной за-

щиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуаль-

ной; 

- 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 спе-

циальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осо-
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знанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в раз-

личных учебных и военно- учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с пра-

вилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научить-

ся: 
Основы комплексной безопасности 
Объяснять, как экологическая безопасность связана с нацио-

нальной безопасностью и влияет на нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строи-

тельства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооруже-

ния и военной техники в войнах и конфликтах различных исто-

рических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью 

рук, флажков и фонаря; 

Определять назначение, устройство частей и меха-

низмов автомата Калашникова;

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова;
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашнико-
ва при стрельбе;
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калаш-
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никова патронами;
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
 выполнять нормативы надевания противогаза, респирато-

ра 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 высше-

го образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭФФЕКТИВ-

НОГО ОБЩЕНИЯ» 

Выпускник научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё от-

ношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характе-

ристику персонажей, сравнивать и анализировать; 

в аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, од-

ноклассников; 
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• воспринимать на слух и в полном объеме понимать содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различного уровня сложности, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

• воспринимать на слух и понимать прослушанный текст, уста-

навливая логические связи внутри и между предложениями; 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преиму-

щественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выбо-

рочного перевода), а также справочных материалов; уметь оцени-

вать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 
 

  УЧЕБНЫЙ КУРС «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ  ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБЩЕНИЯ» 

Личностные результаты 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

учебной, творческой и других видах деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Метапредметные результаты 

Выпускник будет способен: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; 

 адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

 

 

 

 

Предметные результаты 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, сравнивать и анализировать; 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и в полном объеме понимать содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различного уровня сложности, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и понимать аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

 воспринимать на слух и понимать прослушанный текст, 

устанавливая логические связи внутри и между предложениями; 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
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В письменной речи: 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

НА С++» 
Выпускник научится: 

-понимать и использовать основные конструкции языка програм-

мирования С++. 

-выбирать типы представления данных, наиболее подходящие для 

решения конкретных задач. 

-реализовывать разветвляющиеся и циклические алгоритмы на 

С++; 

- разрабатывать программы, работающие с одномерными и дву-

мерными массивами, строками, структурами; 

-применять стандартные алгоритмы обработки массивов и строк, 

в том числе алгоритмы поиска и сортировки; 

- использовать функции для реализации подзадач; 

- вычислять пооперационную сложность алгоритма; 

- оценивать сложность разрабатываемых программ; 

- разрабатывать программы согласно принципам объектно-

ориентированного программирования; 

-использовать в программах контейнеры и потоки стандартной 

библиотеки шаблонов. 

-разрабатывать программы согласно плану, разбивать задачу на 

подзадачи, тестировать, отлаживать и документировать программу 

- разрабатывать приложения с графическим пользовательским 

интерфейсом с использованием библиотеки Qt  

- разрабатывать приложения с графическим пользовательским 

интерфейсом с использованием библиотеки Qt;  

- использовать навыки и опыт разработки программ в среде 

QtCreator, включая тестирование и отладку программ, для создания 

собственных программных приложений различного назначения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать разветвляющиеся и циклические алгоритмы для 
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решения практических задач; 

-использовать основные алгоритмы обработки числовой и тек-

стовой информации, алгоритмы поиска и сортировки при решении 

практических задач; 

-выбирать для реализации алгоритм наименьшей сложности из 

нескольких возможных;  

-использовать навыки и опыт разработки программ на языке 

С++, включая тестирование и отладку программ, для разработки 

прикладных приложений;. 

-использовать навыки и опыт разработки программ в среде 

QtCreator, включая тестирование и отладку программ, для создания 

собственных программных приложений различного назначения. 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РОБОТО-

ТЕХНИКЕ» 

Выпускник научится: 

- понимать смысл основных терминов робототехники, включить их 

в активный словарь и адекватно использовать; 

- понимать принципы работы и назначение основных блоков, смогут 

объяснять принципы их использования при конструировании робо-

тов и выбирать оптимальный вариант их использования; 

-различать  программы от программного продукта, смогут правиль-

но использовать 

терминологию по основам программирования; 

- самостоятельно производить выполнять проекты, осуществлять 

отладку роботов в 

соответствии с требованиями проекта, оформлять отчеты; 

-приобретут навыки самостоятельного выполнения проектов в соот-

ветствии с заданиями,  

- понимать  и применить на практике принципы инверсии цвета для 

создания роботов; 

-поймут основные законы и принципы теории автоматического 

управления и регулирования, а также методы использования в робо-

тотехнических системах; 

- основам визуального языка для программирования роботов;  
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-разрабатывать проекты простых робототехнических систем;  

- использовать прикладные программы для оформления проектов. 

 

Выпускник получит возможность: 

- самостоятельно планировать свою деятельность при выполнении 

исследовательских проектов по робототехнике; 

-приемам работы с разными источниками информации, как в печат-

ном (бумажном), так и в электронном виде; 

-применять эффективные приемы для решения сложных техниче-

ских задач; 

-понимать  смысл основных технологий построения робототехниче-

ских систем и овладеть методами и приемами использования знаний 

для проектирования роботов; 

- самостоятельно производить усовершенствование робототехниче-

ских систем при выполнении проектов; 

-усовершенствовать умения работать индивидуально и в группе, 

планировать свою деятельность в процессе разработки, отладки и 

исследования робототехнических систем; 

-получить социальный опыт участия в индивидуальных и команд-

ных состязаниях. 

-найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного 

участия командной работе; 

-убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжела-

тельной обстановки в коллективе; 

- использовать навыки критического мышления в процессе работа 

над проектом, отладки и публичном представлении созданных робо-

тов. 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИСТОРИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕ-

ВЕРА» 

При изучении данного курса у обучающихся  сложится целостное 

представление об исторических событиях и явлениях, происходив-

ших в стране и на территории Архангельского Севера; 

– сформируются умения выявлять закономерности общественного 

развития, развивать способности анализа и синтеза информации о со-



11
2 

 

бытиях прошлого и настоящего, которые содержатся в различных ис-

торических источниках. 

 – Личностные результаты   

 воспитание патриотизма, любви и уважения к малой родине, 

Отечеству, чувства гордости за историческое прошлое; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответствен-

ному поведению в современном обществе; 

  уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

как норма осознанного и доброжелательного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России. 

       Метапредметные результаты  
 Развитие УУД через организацию исследовательской работы 

по истории родного края: работа с историческими документами,  ста-

тистическими данными, историческими  картинами, артефактами, эн-

циклопедиями.  

 Выпускник научится 

• датировать важнейшие события региональной истории,  харак-

теризовать их в контексте  с конкретными историческими периодами 

истории России; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий региональной  истории; 

• оценивать роль личности в истории Архангельского Севера; 

• проводить поиск исторической информации в источниках, кри-

тически анализировать историческую информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

региональной истории и истории России; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике; 

выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность политических и со-

циально-экономических процессов региона; 

 использовать полученные знания - в повседневной жизни для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни региона. 
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УЧЕБНЫЙ КУРС «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАЧ», 

11 класс 

 

Личностные результаты:  

- формирование осмысленного учения.  

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возмож-

ности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партне-

ра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность.  

Познавательные учебные действия включают действия иссле-

дования, поиска, отбора и структурирования необходимой информа-

ции, моделирование изучаемого содержания 

Предметные результаты отражают: 

-сформированность понятийного аппарата по основным разде-

лам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения  находить нестандартные способы решения задач. 

Выпускник научится:  

-рационально использовать свои знания в преобразованиях вы-

ражений, при исследовании функций, в заданиях с использованием 

производной и первообразной, при решении уравнений и неравенств;  

-применять различные методы решения сюжетных, планиметри-

ческих и стереометрических задач 

-анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой си-

туации 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Личностные результаты: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанно-

го на диалоге культур, а также различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-
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ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни;  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализа-

ции собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-

сти; 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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, ос-

новываясь 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 поставлен-

ных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том чис-

ле, 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 информацион-

ных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противо-

речий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении дей-

ствий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к крити-

ческим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматри-

вать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможностей для широкого переноса средств и спосо-

бов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны других участников и ресурсные огра-

ничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельно-

сти. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как   внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных сим-

патий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с исполь-

зованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проекти-

рование, исследование, конструирование, планирование, технология, 

ресурс проекта, риски проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объ-

ект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

раскрывать этапы цикла проекта; 

 самостоятельно применять приобретённые знания в проектной дея-

тельности при решении различных задач с использованием знаний 

одного или нескольких учебных предметов или предметных обла-

стей; 

 владеть методами поиска, анализа и использования научной инфор-

мации; 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект” уча-

щиеся должны научиться: 

основам методологии проектной деятельности; 

структуре и правилам оформления проектной работы. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект” уча-

щиеся получат возможность: 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, дока-

зывать ее актуальность; 

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы; 

выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточни-

ками, грамотно их - цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской дея-

тельности адекватные задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты иссле-

довательской и проектной работы; 
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- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными яв-

лениями; 

описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять их результа-

ты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Индивидуальный проект” 

учащиеся должны владеть понятиями:  абстракция, анализ, апро-

бация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, ин-

дукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, син-

тез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

В ходе решения системы проектных задач, у обучающихся долж-

ны быть сформированы следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: поче-

му получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя всё существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения за-

дачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано откло-

нять точки зрения других). 

 

КУРС «ПСИХОЛОГИЯ» 

Личностные результаты 

1. Формирование  способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.   
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2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания. 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-

альные сообщества.  

4. Стремление к поиску наиболее эффективных способов учебной 

деятельности. 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

Метапредметные результаты 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

4. определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

1. Понимать психологические механизмы развития своих способ-

ностей. 

2. Понимать роль общих способностей для достижения успешно-

сти в обучении и в жизни. 
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3. Формирование представления о специальных способностях и 

их связи с различными видами человеческой деятельности. 

4. Различать понятия «способность», «талант», «гениальность»  

5. Определять темперамент человека и характеризовать его. 

6. Научится самоконтролю и самооценке 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысленно анализировать  возрастные периоды в жизни чело-

века; 

- выстраивать межличностные отношения;  

- предотвращать и разрешать конфликтные ситуации 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГТО» 

 

Освоение учениками программы  внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «ГТО» направлено на до-

стижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта. Програм-

ма обеспечивает достижение учениками следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

 

1.Личностные результаты:  
 владение знаниями об индивидуальных особенностях физическо-

го развития и физической подготовленности, о соответствии их воз-

растным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, способах профилакти-

ки заболеваний и перенапряжения средствами физической культу-

ры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направ-

ленности, составлению содержания занятий в соответствии с соб-

ственными задачами, индивидуальными особенностями физическо-

го развития и физической подготовленности. 
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 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культу-

рой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в 

их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во вре-

мя совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное соче-

тание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряже-

ние, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудова-

ние, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 

в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, техниче-

ских действий базовых видов спорта, а также применения их в игро-

вой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (каче-

ства) при выполнении тестовых упражнений по физической культу-

ре. 

 

2. Метапредметные результаты:  

 понимание физической культуры как явления культуры, способ-

ствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и са-

мореализации человека, расширяющего свободу выбора профессио-
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нальной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здо-

рового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиант-

ного (отклоняющегося) поведения. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окру-

жающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осо-

знанной дисциплинированности и готовности отстаивать собствен-

ные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стрем-

ление к освоению новых знаний и умений, качественно повышаю-

щих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение орга-

низовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомле-

ния. 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответ-

ствии с культурными образцами и эстетическими канонами, форми-

рование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно 

важных двигательных умений в соответствии с их целесообразно-

стью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
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 владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и содержа-

тельного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физиче-

ских упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физи-

ческой культуры, активное их использование в самостоятельно ор-

ганизуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуаль-

ного здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

3. Предметные результаты: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, 

о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоро-

вья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особен-

ностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оцени-

вать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной де-

ятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке в полном объеме; 
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 способность организовывать самостоятельные занятия физиче-

ской культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориента-

ции на будущую профессиональную деятельность. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные си-

лы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функцио-

нальной направленности, составлять из них индивидуальные ком-

плексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использо-

вания закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физиче-

ских упражнений разной педагогической направленности, регулиро-

вать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и за-

креплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и 

развитию основных физических способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самона-

блюдения. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я – ЛИДЕР!» 

 

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к иному мнению, готовность и способ-

ность вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, по-

нимания чувств других людей; 

 компетентность в решении социальных проблем на основе лич-

ностного выбора, осознанное отношение к собственным поступкам; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии; 
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 овладение навыками эффективного сотрудничества со сверстни-

ками и педагогами. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 планировать пути достижения целей; 

 планировать свое время и умение им эффективно управлять; 

 адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий 

и вносить коррективы как в начале выполнения действий, так и в 

ходе их выполнения; 

 находить нужную информацию для организации своей деятельно-

сти, самостоятельно выбирать формы деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цели и задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели опреде-

лённой сложности в самостоятельной деятельности - основам само-

регуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные УУД 
обучающийся научится: 

 формулировать свою лидерскую позицию, аргументировать и ко-

ординировать ее с позициями своих партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, владеть устной речью, умением вести диалог, стро-

ить монологическое выступление; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать продуктивной кооперации, строить 

продуктивное взаимодействие, проявлять свои лидерские качества; 

 ориентироваться в системе моральных норм и принципов в социу-

ме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мне-

ния со своим мнением; 
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 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно, и 

полно передавать партнеру необходимую информацию, как ориен-

тир для построения действий; 

 устраивать эффективное групповое обсуждение и обеспечить об-

мен знаниями между членами группы для принятия совместных ре-

шений. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 основам реализации социальных проб; 

 основам организации коллективно-творческого дела; 

 осуществлению расширенного поиска информации с использова-

нием ресурсов сети Интернет; 

 основам реализации социально-образовательных проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам организации школьных и классных коллективно-

творческих дел. 

 

Программа состоит из 5 разделов: 

1. Кто такой лидер? 

2. Организаторская техника лидера. 

3. Умения и навыки лидера. 

4. Виды деятельности лидера. 

5. Организация школьного и классного самоуправления 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПРОЕКТ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ» 

 

1. Личностные результаты: 

 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное от-

ношение к окружающим; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 готовность и способность к самоорганизации и самореализа-

ции; 
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 готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и приятия; 

 умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в от-

ношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных ви-

дах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего со-

циального окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных соци-

ально-исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслооб-

разующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентично-

сти в поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

  устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 
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 планирование – определение последовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата; составление плана и по-

следовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усво-

ения; его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого резуль-

тата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усво-

ено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 умение работать с разными источниками информации: нахо-

дить информацию в различных источниках (тексте учебника, науч-

но-популярной литературе, словарях и справочниках), анализиро-

вать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной де-

ятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, вы-

двигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 



12
8 

 

наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать матери-

ал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами – определение целей, функций участников, способов взаи-

модействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оцен-

ка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 

в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учет интересов, формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискус-

сии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

Ученик научится: 

 определять область своих познавательных интересов; 
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 искать необходимую информацию в открытом информацион-

ном пространстве с использованием Интернета, цифровых образова-

тельных ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным 

знаниям в ходе выполнения учебного исследования или проекта; 

 планировать и выполнять учебный проект, учебное исследова-

ние, используя методы, оборудование и технологии адекватные 

проблеме: 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путем научного исследования, формулировать выводы на 

основании полученных результатов; 

 использовать научные методы: постановка проблемы, выдви-

жение гипотезы, доказательство, анализ, обобщение, статистика, 

эксперимент, наблюдение, рассуждение, установление причинно-

следственных связей, построение и выполнение алгоритма и т.д.; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дис-

куссиях, обсуждать проблему, находить компромиссные решения; 

 видеть и комментировать разные точки зрения, морально-

этические аспекты проблемы; 

 предполагать возможное практическое применение результа-

тов учебного исследования и продукта учебного проекта 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учеб-

ный проект, учебное исследование; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, 

регулятивные, коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученной 

информации, полученных знаний, качество выполнения проекта, ис-

следования. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЭССЕИСТИКА» 
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1) Личностные результаты: 
- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нрав-

ственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способно-

сти его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, го-

товности к самообразованию от уровня владения русским языком; 

понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; способность анализировать и оценивать норма-

тивный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказыва-

ния;  

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального слова-

ря; расширение круга используемых языковых и речевых средств 

родного языка;  

- раскрытие собственного «Я». 

 Метапредметные  результаты: 
- владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуника-

тивных условиях: разными видами чтения и аудирования; способно-

стью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание 

и передать его содержание в соответствии с коммуникативной зада-

чей;  

- умениями и навыка работы с научным текстом, с различными ис-

точниками научно-технической информации; умениями выступать 

перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и пра-

вильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 3 

интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и 

приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную ре-

флексию;  

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора 

и систематизации материала на определенную тему; умениями опре-
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делять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятель-

ности), проводить самостоятельный поиск информации, анализиро-

вать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельно-

сти (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оцени-

вать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме;  

- готовность к получению высшего образования по избранному про-

филю, подготовка к различным формам учебно-познавательной дея-

тельности в вузе;  

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного обще-

ния, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной дея-

тельности. 

 

 Предметные  результаты: 

Выпускник научится:  

– понимать информацию, содержащуюся в тексте; использовать язы-

ковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; – ис-

пользовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) и применять их в речевой практике;  

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой при-

надлежности (описание, повествование, рассуждение) и определен-

ных жанров (сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– структурировать собственный текст и композиционно правильно 

оформлять письменную работу;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста;  

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста;  

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и ауди-
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рования (с полным пониманием текста, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации);  

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, про-

блему и основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– соблюдать в речевой практике основные лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

– видеть особенности каждого жанра сочинений, отличать их друг от 

друга. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– извлекать из текста необходимую информацию, видеть авторскую 

позицию, проблему, которую автор поднимает в тексте;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

– анализировать творческие образцы художественных произведений 

и работы самих учащихся, рецензировать их;  

– обогащать речевой багаж и применять его в различных формах 

выражения мысли;  

– создавать собственные творческие работы;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи в со-

ответствии с темой, стилем и задачей сочинения. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ» 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных об-

разовательных результатов. 
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Личностные результаты должны отражать: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные   национальные   

и   общечеловеческие    гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо-

собность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному  образованию  как   условию   

успешной   профессиональной  и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
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потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность;  

- использовать все возможные  ресурсы для достижения поставленных це-

лей и реализации планов деятельности;  

-  выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

-  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать    и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
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технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техни-

ки безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образова-

ния представлены с учётом специфики содержания предметных областей, 

затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах рус-

ского литературного языка и применение знаний о них в речевой прак-

тике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблю-

дений за собственной речью; владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепен-

ной информации; владение умением представлять тексты в виде тези-

сов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской и мировой классической ли-

тературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влия-

ния на формирование национальной и мировой; сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; сформированность умений учитывать исторический, исто-

рико-культурный контекст и кон- текст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; способность выявлять в худо-

жественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отно-

шение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформирован-
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ность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

ин- формации из иноязычных источников в обзовательных и самообразова- 

тельных целях. 

История: сформированность представлений о современной историче-

ской науке, её специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе; сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном об-

щении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целост-

ной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и  другие  связи  соци-

альных  объектов  и процессов; сформированность представлений об 

основных тенденциях  и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о ме-

тодах познания социальных явлений и процессов; владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; сформированность навыков оце-

нивания социальной информации, умений поиска информации в источ-

никах различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественно-

го развития. 

География: владение представлениями о современной географической 

науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; владе-

ние географическим мышлением для определения географических ас-

пектов природных, социально-экономических и экологических процес-

сов и проблем; сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территори-

альных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; владение умения-

ми использовать карты разного со- держания для выявления закономер-
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ностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных социально-экономических и экологических процессах и явле-

ниях; владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; владение умениями применять географи-

ческие знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; сформированность представ-

лений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об-

щества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной со 

временной естественнонаучной картине мира, о природе как единой це-

лостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о про- 

странственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о 

наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техни-

ки и технологий; сформированность умения применять естественнона-

учные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоро-

вья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отноше-

ния к природе, рационального природопользования, а также выполне-

ния роли грамотного потребителя; сформированность представлений о 

научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, мак-

ромира и микромира; сформированность умений понимать значимость 

естественно-научногония для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь крите-

риев с определённой системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной си-

стемы, эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных масшта-

бах Вселенной; сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-тех- ническом  

развитии;   осознание   роли   отечественной   науки   в   освоении   и ис-

пользовании космического пространства и развитии международного со-

трудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических связях в системе «человек — 

общество — природа»; сформированность экологического мышления и 
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способности учитывать и оценивать экологические последствия в раз-

ных сферах деятельности; владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбереже-

ния в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасно-

сти жизни; сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; сформированность способности к 

выполнению проектов экологиче- ски ориентированной социальной де-

ятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представ-

лений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем за-

щищённость личности, общества и государства  от  внешних  и  внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание ос- 

нов государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-

ность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального пове-

дения; сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

при- родного, техногенного и социального характера. 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАГ К ПРОФЕС-

СИИ» 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению. Осознанный выбор и построение даль-

нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 



13
9 

 

участия в социально-значимом труде. Способность ставить цели и 

строить жизненные планы.  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопонимания. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, профессиональной дея-

тельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи де-

ятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуаци-

ях неуспеха;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Познавательные  

1) формирование знаний, понимание и принятие личностью ценно-

стей, освоение начальных форм познавательной и личностной ре-

флексии;  

2) использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач;  

3) использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-
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тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-

претации информации. 

Коммуникативные  

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное от-

ношение к иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно переда-

вать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности.  

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством уче-

та интересов сторон и сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» приводятся в блоках к каждому разделу учебной 

программы. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управ-

ления качеством образования в образовательной организации и слу-
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жит одним из оснований для разработки локального нормативного 

акта о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. 

Отличительными особенностями системы оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ Гимназия № 25 

являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего об-

разования); 

• использование планируемых результатов освоения основных обра-

зовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспече-

ния качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных про-

цедур в целях оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования, а также в иных аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, ин-

струментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфо-

лио), характеризующей динамику индивидуальных образова-

тельных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и осо-

бенностях реализации образовательных программ при интерпре-

тации результатов педагогических измерений. 

Общие положения 

Система оценки результатов освоения ООП СОО МБОУ 
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Гимназия № 25 представляет собой один из инструментов реа-

лизации требований ФГОС СОО к результатам освоения ООП 

СОО МБОУ Гимназия № 25, направленный на обеспечение ка-

чества образования и предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Цель оценочной деятельности – получение информации о 

соответствии достигнутых учащимися  результатов требований 

ФГОС СОО и использование данной информации в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной дея-

тельности в гимназии в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга гимназии, мониторинго-

вых исследований муниципального регионального и федераль-

ного уровней; 

 • оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 • оценка результатов деятельности гимназии как основа аккреди-

тационных процедур.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

 оценка выполнения индивидуального проекта;  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

 • государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследования муниципального, региональ-

ного и федерального уровней. 
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Оценка результатов деятельности педагогических работни-

ков осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обу-

чающихся, обеспечивающие определение динамики достижения 

ими образовательных результатов в процессе обучения, полученных 

в рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки  

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия 

решений по повышению квалификации учителя. 

Объектом и содержание оценки планируемых результатов 

определяется требованиями ФГОС и планируемыми результа-

тами ООП СОО.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки достижений выпускников по итогам освоения ООП 

СОО в соответствии со структурой планируемых результатов вы-

ступают планируемые результаты, составляющие содержание бло-

ков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных предметов. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих про-

граммах в виде промежуточных планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и ис-

пользование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных про-

цедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации о достигаемых обучающими-

ся образовательных результатах. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы среднего обще-

го образования и обеспечение эффективной «обратной связи», поз-

воляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образова-

тельной организации обсуждаются на педагогическом совете и яв-

ляются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образова-

тельной программы и уточнению и/или разработке программы раз-
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вития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Система оценки включает процедуру внутренней (текущая и те-

матическая оценка, портфолио, промежуточная и итоговая аттеста-

ция), внешней (государственная итоговая аттестация, независимая 

оценка качества образования, мониторинговые исследования феде-

рального уровня) оценки. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует систем-

но-деятельностный,  комплексный и уровневый подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно - деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к ре-

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реа-

лизуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, ме-

тапредметных (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 письмен-

ные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюде-

ния 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 обще-

го образования обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научит-
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ся» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базо-

вого уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базо-

вого уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со все-

ми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый 

уровень подготовки определяется на основании выполнения обуча-

ющимися заданий базового уровня, которые оценивают планируе-

мые результаты из блока «Выпускник научится» трактуются как 

обязательные для освоения. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержа-

нию оценки и инструментарию для оценки достижения планируе-

мых результатов, а также представлению и интерпретации результа-

тов измерений. Интерпретация результатов, которые получены  в  

процессе оценки образовательных результатов, возможна при усло-

вии использования контекстной информации, включающей инфор-

мацию об особенностях обучающихся, об организации образова-

тельной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образова-

ния, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижений обучающихся в ходе их личностного развития. Форми-

рование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых 
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в следующие три основных блока: 

  - сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 - готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

  - сформированность социальных компетенций, включая ценност-

но-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

возможна и осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований.  

 

Инструментарий для оценки личностных результатов. 

 

Объект Критерий Тип 

оцени-

вания 

Инструмен-

тарий 

Перио-

дич-

ность 

Сформирован-

ность  

Мировоззрен-

ченская 

Цен-

ностные 

Ценностные 1 раз в 

год 

основ гражданской позиция учащегося ориентации ориентации Ро-

кича 

 

идентичности 

личности 

(отношение к лю-

дям, 

   

 природе, труду)    

 Нервно-

психическая 

устойчивость 

 Личностный 

опросник  

10 класс 

 «Адаптивность»  

Готовность к пе-

реходу самообра-

зования на основе 

учебно- познава-

тельной мотива-

ции, в том числе 

готовность к вы-

бору направления 

Мотивы учения Жизненные 

цели 

Определение 

мотивации Го-

ловаха, 

Must-тест 

1 раз в год 

10 класс 

Планирование ка-

рьеры 

Автоном-

ность 

Определение 

мотивации Ле-

пешева, 

1 раз в год 
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профильного обра-

зования 

   Социализиро-

ванность Пуш-

киной 

 

Сформирован-

ность социальных 

компетенций, 

включая ценност-

но-смысловые 

установки и мо-

ральные нормы, 

опыт социальных 

и межличностных 

отношений, право-

сознание 

Моральная норма-

тивность 

 Методика Капу-

сти-

ной/опросник 

«Адаптивность» 

1 раз в год 

10 класс 

Поведение в груп-

пе (коммуника-

тивные способно-

сти) 

Приня-

тие/избегани

е борьбы 

Социометрия, 

Q-сортировка 

Стефансона/ 

1 раз в год 

 

10 класс 

   опросник 

«Адаптив-

ность» 

 

 

 

Во внутришкольном мониторинге  оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального  окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образо-

вательной траектории,  в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образо-

вания. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией обра-

зовательной  

организации и осуществляется классным руководителем и психоло-
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гом учреждения,  на основе наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного го-

да и могут быть представлены в виде характеристики по форме, уста-

новленной образовательной организацией.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, которые представлены в программе формиро-

вания универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»).  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов явля-

ется:  

- 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.  

Дополнительным источником данных о достижении от-

дельных метапредметных результатов могут служить результаты 

выполнения проверочных работ (ВПР) по всем предметам на 

уровне среднего общего образования.  

Оценка достижения  метапредметных  результатов  

осуществляется  в ходе внутреннего мониторинга.  

Формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть:  письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компь-
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ютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Дополнительными средствами контроля личностных и ме-

тапредметных результатов: самооценка ученика и внешняя оценка 

педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений»; рабо-

ты учащихся, результаты анкетирования и тестирования. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с пери-

одичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне 

среднего общего образования. 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита итогового индивиду-

ального проекта или учебного исследования. 
    

Организация, критерии оценки и формы предоставления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

ФГОС предусматривает формирование компетенций обучающихся в 

области использования учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. Большие возможности в этом плане открывает проектная 

технология — один из способов организации самостоятельной дея-

тельности обучающихся в процессе решения задач учебного проекта.  

При выполнении учебного проекта (учебного исследования) обуча-

ющиеся включаются в активную учебно-познавательную деятель-

ность, результатом, которой являются сформированные компетенции, 

включающими в себя навыки коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; способ-

ность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности;  навыков проектной деятельности, самостоятель-

ного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  постановки целей и 

формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-
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бора и интерпретации необходимой информации, структурирования, 

аргументации результатов исследования на основе собранных дан-

ных, презентации результатов. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлени-

ями являются: социальное, бизнес-проектирование, исследователь-

ское, инженерное, информационное.  

Исследовательские проекты также могут иметь следующие 

направления: естественнонаучные исследования, исследования в гу-

манитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии), экономические со-

циальные, научно-технические исследования.  

Исследовательский проект требует хорошо продуманной структуры, 

обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, 

обозначения источников информации, продуманных методов, ожида-

емых результатов. Продуктом исследовательского проекта могут 

быть: брошюра, буклет, таблицы, графики, схемы и т.д 

Проектная деятельность обучающегося и учителя, осу-

ществляющих работу над   индивидуальным итоговым проектом, 

предполагает следующую пояснение следующих понятий: 

Проектная деятельность – целенаправленно организованная науч-

но- исследовательская и проектная работа, проводимая для демон-

страции учащимися достижений в самостоятельном освоении содер-

жания и методов избранных областей знаний или видов деятельности 

и способности проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность. 

Индивидуальный итоговый проект –– это учебный проект или ис-

следовательская работа, выполняемые обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов, совместно с учителем (руково-

дителем проекта) в течение предусмотренного учебной программой 

времени, направленный на достижение образовательных целей и ре-

зультатов посредством опыта самостоятельной, творческой, продук-

тивной деятельности. 

Руководитель проекта – учитель-предметник, классный руководи-

тель, педагог дополнительного образования, преподаватель . 
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Проект – это творческая деятельность, направленная на достижение 

определенного 

результата, создание уникального продукта. Проектная работа подра-

зумевает изначальное определение сроков выполнения намеченного с 

учетом запланированных ресурсов и изначально продуманных требо-

ваний к качеству конечного продукта. Проектирование предусматри-

вает создание конечного продукта, который может использоваться в 

практической деятельности. 

Исследование – творческий процесс изучения объекта или явления с 

определенной целью, поиск истины по поставленной проблеме, но с 

изначально неизвестным результатом. 

Исследование – это следование алгоритму опытного или теоретиче-

ского анализа. 

Упрощенным вариантом такого алгоритма в естествознании можно 

считать следующую 

последовательность действий: наблюдение объекта (явления); фикса-

ция определенных 

параметров объекта, с помощью адекватных методик; теоретический 

анализ полученных данных и поиск путей их интерпретации.  

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса Учреждения, реализуется в рамках учебного плана основ-

ной образовательной программы на уровне СОО, определяется со-

временными требованиями к выпускнику системы образования в ча-

сти исследовательской грамотности, направлена на повышение каче-

ства образования. 

 Ее результатом является итоговый индивидуальный проект, который 

предполагает создание собственного интеллектуального продукта, 

предназначенного для активного применения в образовательном про-

цессе. 

 Выполнение итогового индивидуального проекта представляет собой 

систему индивидуальной работы обучающегося по выбранной теме за 

пределами государственного образовательного стандарта, под руко-

водством педагога в соответствии с образовательными потребностя-

ми обучающегося. 
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Защита индивидуального итогового проекта является одной из обяза-

тельных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных 

достижений. 

 Выполнение и защита индивидуального итогового проекта обяза-

тельно для обучающихся 10-11 классов и выполняется ими в течение 

одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отве-

денного учебным планом, и должен быть представлен в виде завер-

шенного учебного исследования или разработанного проекта. Его за-

щита  является частью промежуточной аттестации.  

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководи-

теля планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, 

технологический, заключительный. 

Подготовительный этап (сентябрь): выбор руководителя и темы 

проекта. 

Технологический (основной этап,): совместно с педагогом разраба-

тывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, от-

бор и анализ информации, выбор способа представления результатов, 

оформление работы, предварительная проверка руководителем про-

екта. На основном этапе предусмотрены промежуточные установоч-

ные консультации с руководителем проекта (декабрь), в ходе которых 

обсуждаются цель и задачи проекта, информация по проекту, план 

его реализации. Обучающиеся формируют и сдают краткий отчет о 

работе над проектом или предоставляют руководителю «паспорт» 

проекта для ознакомления по результатам которого проект возвраща-

ется на доработку или допускается к защите. Экспертизу может осу-

ществлять руководитель проекта, любой другой учитель по предмету, 

связанному с проектом. Основная функция экспертизы состоит в 

стимулировании мыслительной деятельности учащихся по обобще-

нию результатов работы, осуществляется в форме проблемных во-

просов, выявления противоречий, приведения спорных фактов. 

Заключительный (май): защита (предзащита) проекта, оценивание 

работы. 
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Порядок и содержание деятельности: обучающиеся вправе самостоя-

тельно выбрать руководителя и тему проекта. Педагоги обязаны ува-

жительно относиться к личностному выбору обучающегося. 

Порядок деятельности руководителя и обучающегося по 

проектированию в рамках подготовки к публичной защите ито-

гового индивидуального проекта. 

 Выбор темы и руководителя. 
 Составление плана работы. Разработка плана индивидуального 

итогового проекта начинается с постановки цели проектной деятель-

ности на основе анализа требований образовательного стандарта и 

образовательных потребностей ученика; 

- план индивидуального итогового проекта разрабатывается обучаю-

щимся совместно с 

учителем на учебный год; 

- в плане отражаются этапы и результат каждого этапа проектной де-

ятельности, 

самостоятельные и совместные с учителем виды работ, сроки выпол-

нения; 

- определяются формы и сроки отчетности учащегося о проделанной 

работе согласно плану работы; 

- публичное представление проекта (защита) или промежуточного ре-

зультата с перспективами дальнейшей работы (предзащита) осу-

ществляется в конце учебного года. 

 Текущий контроль 

В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и кор-

ректировки в отдельные направления работы над проектом.  

Организация руководителем текущего контроля хода выполнения 

плана проекта осуществляется через оценку выполнения частей про-

екта. 

Защита индивидуального итогового проекта. 

Перед защитой индивидуального итогового проекта предполагается 

процедура предзащиты. Защита индивидуального проекта проходит в 

рамках школьной конференции исследовательских работ в конце 

учебного года. 
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Публичная защита проекта проводится самим автором (возможно 

привлечение к защите 

помощников (ассистентов)), в устной форме с обязательной демон-

страцией презентации 

фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версии . 

 Перед началом защиты проекта в комиссию предоставляется один 

письменный экземпляр проекта, оформленный в соответствии с уста-

новленными в лицее требованиями.  

После завершения своего выступления участники, представлявшие 

работы, должны ответить на вопросы экспертной комиссии и присут-

ствующих на защите учащихся. 

В состав материалов готового проекта в обязательном порядке 

включаются: 

- проектная работа, оформленная в соответствии с требованиями к 

оформлению  

и содержанию; 

- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более 

одной печатной страницы) с указанием для всех проектов: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных резуль-

татов; 

- списка использованных источников. (для конструкторских (практи-

ческих) проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенно-

стей конструкторских решений, для социальных проектов — описа-

ние эффектов/эффекта от реализации проекта); 

- рецензия руководителя, содержащая краткую характеристику рабо-

ты учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой ра-

боте); 

- исполнительской дисциплины. 
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Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельно-

сти делается на основе оценки всей совокупности основных элемен-

тов проекта (продукта и пояснительной записки, рецензии руководи-

теля, презентации) по каждому из критериев. Проектная деятельность 

оценивается по 2 направлениям: критерии оценки содержания проек-

та и критерии оценки защиты проекта. 

Критериальная основа оценивания индивидуального итогового 

проекта: 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам 

развития и 

совершенствования процесса обучения. 

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется 

тем, что она может дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопро-

сы быть использованы в его повседневной практической деятельно-

сти. 

Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить (цели) 

должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. 

достижимыми. 

Выбор средств и методов должен быть адекватен поставленным це-

лям. 

Планирование должно быть четким, определение последовательности 

и сроков работ не 

должно нарушаться. 

Проведение проектных работ или исследования должно осуществ-

ляться в намеченные сроки. 

Изложение конкретных данных, требует демонстрации того, как они 

были получены, 

проверены, уточнены, для подтверждения достоверности. 

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулиро-

ванным и показывать то, что было открыто или выявлено автором ис-

следования. 

Оформление результатов работ осуществляется в соответствии с за-

мыслом проекта или 

целями исследования. 

Форма работы должна соответствовать содержанию. 
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Работа не может быть написана от первого лица, текст теоретической 

части оформляется в безличной форме («рассматривается», «опреде-

ляется» и т.п.). 

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка 

Письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуа-

ция соответствовать 

правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, 

речь выразительна. 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно 

выполнена, содержит 

ли она наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В 

оформлении работы должен быть выдержан принцип необходимости 

и достаточности.  

Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая актив-

ность подтверждается результатом работы, глубиной содержания, 

обоснованностью выводов. 

Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация 

рассматриваются как показатель личностного роста обучающегося. 

 

Оценивание индивидуального проекта  

Защита индивидуального проекта осуществляется на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются в форме 

экспертного заключения (протокола) руководителя проекта.  
 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта (исследования)  

 

№ 

п/п 
Критерии 

Б
а

л
л

ы
 

 
 

1. Сформированность познавательных УУД в части способности к самосто-

ятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследова-

ния, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, про-

гноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  
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1.1 

Поиск, отбор и адек-

ватное использование 

информации 

1.Объем анализируемого материала незначительный и 

не позволяет сделать достоверных выводов  

2.Объем анализируемого материала небольшой, но 

позволяет сделать достоверные выводы  

3.Большой объем анализируемого материала, позво-

ляющий сделать достоверные выводы 

0-3  

1.2 Постановка проблемы 

1.Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. 

План действий фрагментарный  

2.Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), но план действий по доказатель-

ству/опровержению гипотезы не полный  

3.Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказатель-

ству/опровержению гипотезы 

1-3  

1.3 
Актуальность и зна-

чимость темы проекта 

1.Актуальность темы проекта и её значимость для 

ученика обозначены фрагментарно на уровне утвер-

ждений  

2.Актуальность темы проекта и её значимость для 

ученика обозначены на уровне утверждений, приведе-

ны основания  

3.Актуальность темы проекта и её значимость раскры-

ты и обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуаль-

ность и значимость не только для ученика, но и для 

школы, города 

1-3  

1.4 

Анализ хода работы, 

выводы и перспекти-

вы 

1.Анализ заменен кратким описанием хода и порядка 

работы  

2.Представлен развернутый обзор работы по достиже-

нию целей, заявленных в проекте  

3.Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы 

1-3  

1.5 

Личная заинтересо-

ванность автора, 

творческий подход к 

работе 

1.Работа шаблонная. Автор проявил незначительный 

интерес к теме проекта, но не продемонстрировал са-

мостоятельности в работе, не использовал возможно-

сти творческого подхода  

2.Работа самостоятельная, демонстрирующая серьез-

ную заинтересованность автора, предпринята попытка 

представить личный взгляд на тему проекта, примене-

ны элементы творчества  

3. Работа отличается творческим подходом, собствен-

1-3  
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ным оригинальным отношением автора к идее проекта 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в со-

ответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

 

  

2.1 
Глубина раскрытия темы 

проекта 

1.Тема проекта раскрыта фрагментарно  

2.Тема проекта раскрыта, автор показал знание те-

мы в рамках школьной программы  

3.Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы 

 

1-3 

 

 

2.2 Методика исследований 

1.Выбранные методики целесообразны, но просты 

и не требуют достаточных затрат времени. 

2.Освоены сложные, но универсальные методики.  

3.Модифицированы или адаптированы существу-

ющие методики. 

 

1-3  

2.3 

Наличие собственных 

взглядов и выводов по 

проблеме 

1.  Нет выводов 

2. Выводы имеются, но они не соответствуют це-

лям и задачам или нет четкости в выводах 

3. Выводы полностью характеризуют работу 

 

0-2  

2.4 
Анализ процесса и ре-

зультата работы  

1. Не предприняты попытки проанализировать 

процесс и результат работы  

2. Анализ процесса и результата работы заменен 

простым описанием хода и порядка работы  

3. Представлен последовательный обзор хода рабо-

ты по достижению заявленных в ней целей  

4. Представлен исчерпывающий обзор хода работы 

с анализом складывавшихся ситуаций 

 

0-3  

2.5 

Структура работы и ка-

чество оформления рабо-

ты 

1. В работе не просматривается структура, описа-

ние непонятно, неграмотно 

2. Работа оформлена аккуратно, но в работе отсут-

ствуют несколько разделов 

3. Работа структурирована, оформлена в соответ-

ствии с требованиями, аккуратно, описание четкое, 

последовательное, грамотное 

 

1-3  
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2.6 Ссылки на источники 

1. Цитирование не осуществляется, не делаются 

ссылки на использованные источники  

2. Цитирование осуществляется, но не делаются 

сноски и ссылки на используемые источники  

3.  Все необходимые ссылки в работе присутствуют 

0-2  

2.7 Библиография 

1.  Не оформлена 

2.  Не более 1-2-х источников 

3.  Не более 5 источников 

4. От 5-х подлинных источников, наличие материа-

ла из них в работе доказано цитатами 

 

0-3  

 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-

стью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

  

3.1 
Соответствие содержа-

ния теме 

1.Цель сформулирована, содержание не соответству-

ет сформулированной теме, цели и зада-

 не во всем соответствует сфор-

мулированной теме, целям и задачам  

3.Содержание точно соответствует сформулирован-

ной теме, целям и задачам 

0-2  

3.2 

Соответствие выбран-

ных средств цели и со-

держанию работы 

1. Заявленные в работе цели не достигнуты, большая 

часть работы не относится к сути исследования, не-

адекватно подобраны используемые средства 

2. В основном заявленные цели достигнуты, выбран-

ные средства в целом подходящие, но не достаточ-

ные  

3. Работа целостная, выбранные средства достаточ-

ны и использованы уместно и эффективно 

0-2  

3.3 

Сценарий защиты (ло-

гика изложения), гра-

мотное построение 

доклада 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, 

дано сравнение ожидаемого и полученного резуль-

татов  

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен 

развернутый обзор работы по достижению целей, за-

явленных в проекте  

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен 

анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспек-

тивы работы 

1-3  

3.4 
Качество проектного 

продукта 

1.Проектный продукт не соответствует большинству 

требований качества (эстетика, удобство использо-
1-6 
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вания, соответствие заявленным целям)  

2.Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества (соответствие заявленной цели)  

3.Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества (эстетика)  

4.Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества (удобство использования)  

5.Продукт полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям)  

6.Проектный продукт имеет практическую значи-

мость, может быть использован в разных сферах де-

ятельности 

3.5 

Наличие эксперимен-

тальной установки, мо-

делей, макетов, прибо-

ров 

1. Отсутствие экспериментальной установки, моде-

лей, макетов, приборов 

2.Не качественное исполнение 

3. Демонстрация моделей, макетов, приборов 

4. Работающая установка 

5. Установка, нашедшая применение в какой-то сфе-

ре деятельности 

0-4  

3.6 

Использование средств 

наглядности, техниче-

ских средств 

1.Средства наглядности, используются фрагментар-

но, не выдержаны основные 

требования к дизайну презентации  

2.Средства наглядности, используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсут-

ствует логика подачи материала, нет согласованно-

сти между презентацией и текстом доклада  

3.Средства наглядности, используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача 

материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

1-3  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументирован-

но ответить на вопросы. 

 

 

Устная публичная защита  

4.1 
Культура выступления 

на защите 

1.Докладчик зачитывает работу 

1) 2.Четко выстроенный доклад 

2) 3.Кроме четко выстроенного доклада, владеет иллю-

стративным материалом и приложениями рассказ 

без обращения к тексту 

1-4  
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3) 4.Доклад производит выдающееся впечатление 

4.2 
Эрудированность до-

кладчика 

1) 1.Докладчик слабо разбирается в затронутой теме 

2) 2.Докладчик свободно ориентируется в вопросе 

исследования 

3) 3.Докладчик эрудирован как в представленной обла-

сти, так и в смежных областях 

1-3  

4.3 
Качество ответов на во-

просы 

1) 1.Не отвечает на вопросы 

2) 2.Не может ответить на большинство вопросов 

3) 3.Отвечает на большинство вопросов 

4) 4.Отвечает на все вопросы  

0-3  

4.4 

Соблюдение временного 

регламента выступле-

ния 

1.Превышение с замечанием 

2. Превышение без замечания 

3. Соблюдён (не превышен) 

0-2  

ИТОГО:  66 

 

Шкала  перевода процентного количества выполненной работы в баллы 

Максимальный итоговый балл - 80 баллов определяется суммой 

баллов:  

 оценки хода реализации индивидуального проекта (макси-

мальный балл –14 баллов)  

 итоговой защиты индивидуального проекта (максимальный 

балл –66 баллов) 

 

Оценка результата выполнения  индивидуального проекта  

Ученик получает «зачет» (ЗЧ), если индивидуальный проект, выпол-

ненный им на уровне не ниже базового. 

 

Организация, содержание и критерии оценивания результатов по 

учебным предметам,  

Количество выполненной ра-

боты, % 

Менее 65 65-75 76-89% 90-100% 

Количество баллов Меньше 50 50 - 60 61 - 71 72-80 

Уровень сформированности 

УУД 

УУД не сфор-

мированы 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий уро-

вень 
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выносимым на ГИА 

 

Критерии оценки результатов по учебным предметам, выно-

симым на государственную итоговую аттестацию  10-11 класс 

Русский язык 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное со-

общение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими крите-

риями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка  «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определе-

ние языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-

ставленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зре-

ния норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяю-

щий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и по-

нимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание 
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большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки

 умения правильно  

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки уча-

щихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: пер-

вая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за гра-

мотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому язы-

ку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяю-

щая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим кри-

териям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• ч

ис-

ло 

ре-

че-

вых 

нед

оче

тов. 
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При

ме-

ча-

ние: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его компо-

зиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочи-

нение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в 

настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из норма-

тивов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфо-

графических, 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 объема сочинения не при-

нимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положитель-

ной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показа-

телям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 Отметка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие исполь-

зуемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребле-

ния. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 ре-

чевых недочета. Грамотность: допускается 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
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Отметка «4» 
1. Содержание работы в основном соответствует теме (име-

ются 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 разно-

образен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной вырази-

тельностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3 - 4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуацион-

ные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошиб-

ки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Отметка «3» 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изло-

жения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 4 орфографи-

ческие и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсут-

ствии орфографических ошибок ( в 5 классе - 5 орфографических 

и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» 
1. Работа не соответствует теме. 
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2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими од-

нотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. Грамотность: допускаются 7 орфографи-

ческих и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунк-

туационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуа-

ционных и 7 грамматических ошибок. 

ЛИТЕРАТУРА. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Критерии оценки устных ответов по литературе. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется сле-

дующими основными критериями в пределах программы 

данного класса: 

1. .Знание   текста   и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии

 идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользо-

ваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 

классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в со-

ответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной ре-

чью; логичность и последовательность ответа; беглость, 

правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения 
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по классам. 

Отметка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведе-

ния; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и по-

ступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыка-

ми разбора при анализе художественного произведения, при-

влекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 

связь произведения с эпохой; свободное владение монологи-

ческой литературной речью. 

Отметка «4» Оценивается ответ, который показывает проч-

ное знание и достаточно глубокое понимание текста изучае-

мого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художествен-

ных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитан-

ных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологиче-

ской литературной речью. Однако допускается одна-две не-

точности в ответе. 

Отметка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании и понимании текста изучаемого произведе-

ния; умении объяснить взаимосвязь основных событий, ха-

рактеры и поступки героев и роль важнейших художествен-

ных средств в раскрытии идейно-художественного содержа-

ния произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при ана-

лизе произведений; об ограниченных навыках разбора и недо-

статочном умении привлекать текст произведения для под-

тверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоот-

ветствие уровня чтения нормам, установленным для данного 
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класса. 

Отметка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элемен-

тарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бед-

ность выразительных средств языка. 
Тест 

Отметка «5»-высокий уровень  90-100% зада-

ний теста  

Отметка «4» -повышенный уровень   70-89% 

заданий теста  

Отметка «3» - базовый уровень  50-69% зада-

ний теста  

Отметка «2»- низкий уровень  менее 50% за-

даний теста  

Проверочная работа (состоит из теста и краткого от-

вета на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

 

Отметка «5» - высокий уровень  ставится за правильное вы-

полнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из 

проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения, строй-

ный по композиции, логичный и последовательный в изложе-

нии мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Отметка «4» - повышенный уровень  ставится за правиль-

ное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, достаточно полно и убеди-

тельно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее 

знание литературного материала, а также делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содер-

жания; написанный правильным литературным языком, сти-
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листически соответствующий содержанию. Допускают-

ся две-три неточности в со-

держании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. Отметка «3»-

базовый уровень ставится за правильное выполнение 65%- 

90% заданий тестовой части. 

Отметка «2»- низкий уровень (ставится за правильное вы-

полнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

Иностранный язык. 
Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента пра-

вильных ответов: 

Виды работ Проверочные работы Тестовые работы, словар-

ные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочи-

нений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются 

по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие 

теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использо-

вание средств логической связи на соответствующем уровне, 

соблюдение формата высказывания и деление текста на абза-

цы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной за-
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даче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразныхграмматиче-

ских конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ

 (письма, сочинения, эссе, про-

ектные работы, в т.ч. в группах) 

Отметка «5»  

Содержание: коммуникатив ная задача решена полностью 

Организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы;  

Лексика: лексика соответствует поставленн ой задаче и требо-

вания м данного года обучения 

Грамматика: использованы разнообразны е грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей  и  требова-

ниям данного года   обучения языку, грамматические ошибки             

либо отсутствуют, либо не препятствуют   решению коммуникати 

вной задачи 

Орфография и пунктуация:  орфографическ ие ошибки  отсут-

ствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начина-

ются с заглавной буквы, в конце предложения стоит  точ-

ка,  вопросительны й или восклицательный знак, а  также 

соблюдены основные правила расстановки     запятых. 

Отметка «3»   

Содержание: коммуникатив ная задача решена полностью; 

Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания ,но текст неправильно поделен на абзацы;  

Лексика: местами неправильное употребление лексики  

Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки 

Орфография и пунктуация: незначительные орфографическ ие
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 ошибки,  не всегда соблюдены правила пунктуации; не все 

предложения начинаются с   заглавной буквы, не во всех предло-

жениях  в конце  стоит точка,  вопросительны й или вос-

клицательный знак, а  также не соблюдены основные правила 

расстановки      запятых. 

Отметка «2»  

Содержание: коммуникативная задача не решена ; 

Организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, не сорбдюден формат высказывания, 

текст не поделен на абзацы;  

Лексика: большое количество лексических ошибок  

Грамматика: большое количество грамматических  ошибок 

Орфография и пунктуация: незначительные орфографическ ие

 ошибки,  не всегда соблюдены правила пунктуации; не все 

предложения начинаются с   заглавной буквы, не во всех пред-

ложениях  в конце  стоит точка,  вопросительны й или вос-

клицательный знак, а  также не соблюдены основные правила 

расстановки      запятых 

Критерии оценивания уровня развития навыков 

говорения (устный ответ) 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся ло-

гично строит монологическое высказывание в связи с прочи-

танным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует уме-

ние сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой про-

блемой, в том числе используя информацию из текста, выра-

жает и аргументирует свое отношение к данной проблеме. 

Используемые лексические единицы и грамматические струк-

туры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего понят-

на: нет фонематических ошибок, практически все звуки в по-

токе речи произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. Социокультурные знания использо-

ваны в соответствии с ситуацией общения. Объем высказыва-

ния не менее  14 фраз. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся ло-

гично строит монологическое высказывание в связи с прочи-

танным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует уме-

ние сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой про-

блемой, в том числе используя информацию из текста, выра-

жает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует 

его. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной за-

даче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего 

понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокуль-

турные знания использованы в соответствии с ситуацией об-

щения. Объем высказывания не менее 12 фраз. 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся 

строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 

текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сфор-

мулированной в задании. Но высказывание не содержит аргу-

ментации, не всегда логично, имеются повторы. Используется 

ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в упо-

треблении лексики, которые затрудняют понимание текста. В 

ответе имеются многочисленные грамматические ошибки. 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном со-

блюдает интонационный рисунок. Социокультурные знания 

неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Объем высказывания 10-12 фраз. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не 

понял содержание текста и не может сделать сообщение в 

связи с прочитанным, выразить и аргументировать свое отно-

шение к проблеме, затронутой в тексте. 

 

Критерии оценивания усвоения лексического и грамма-

тического материала, сформированности навы-

ков понимания текста 

(проверочные  работы, диктанты, тесты) 
0 -48% выполнения заданий - отметка «2» 
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50 -65% выполнения заданий - отметка «3» 

66 - 94% выполнения заданий - отметка «4» 

95 – 100% выполнения заданий - отметка «5» 

МАТЕМАТИКА 

 
1. Оценка письменных проверочных  работ обучающихся 
по математике. 
Отметка «5», если: 

 работа выполнена полностью;

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок;

 в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, которая не является следствием не-

знания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуж-

дения не являлось специальным объектом проверки);

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – 

трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по прове-

ряемой теме.

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере.

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике 

учитель руководствуется указанными нормами оценок, но 

учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучае-
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мый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися 

вполне самостоятельно с применением ранее изученных и 

хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне само-

стоятельно, на только что изученные и недостаточно за-

креплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, 

чем проверочные  работы, но отметка «5» и в этом случае 

выставляется только за безукоризненно выполненные рабо-

ты. 

Письменные работы, выполненные в классе с предвари-

тельным разбором их под руководством учителя, оценива-

ются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки проверочных работ. Но безукоризненно выполненная 

работа и в этом случае оценивается отметкой «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как 

классная работа обучающего характера. 

 
Нормы оценок математического диктанта 
выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 
Высокий уровень (оценка «5» ):. число вер-

ных ответов –от 90 до 100%. Повышенный 

уровень (оценка «4»): число верных ответов 

–от 66 до 89%. Базовый уровень (оценка 

«3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
Нормы оценок теста: 
Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов –от 90 до 

100%.  

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов –от 

66 до 89%.  

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов -от 50до 

65%. 

Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 
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50%. 

Нормы оценок письменных работ, в которой задания оце-

ниваются разным количеством баллов: 

Высокий уровень, оценка «5»: полученное количество бал-

лов – от 90 до 100% от максимально возможного. 

Повышенный уровень (оценка «4»): полученное количество 

баллов – от 66 до 89% от максимально возможного. 

Базовый уровень (оценка «3»): полученное количество 

баллов – от 50% выполненных заданий базового уровня до 

65% от максимально возможного. 

Низкий уровень (оценка «2»): полученное количество бал-

лов менее 50% от заданий базового уровня. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математи-

ке. 

отметка «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, преду-

смотренном программой и учебником;

 изложил материал грамотным языком, точно ис-

пользуя математическую терминологию и символи-

ку, в определенной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутству-

ющие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять ее в новой ситуации при выполне-

нии практического задания;продемонстрировал знание тео-

рии ранее изученных сопутствующих тем, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов 

учителя;

 возможны одна – две неточности при освещение второ-

степенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя.

отметка «4», если: 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
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но при этом имеет один из недостатков: в изложении допу-

щены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по-

сле замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при осве-

щении второстепенных во- просов или в выкладках, легко 

исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но по-

казано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материа-

ла (определены «Требованиями к математической подготов-

ке учащихся» в настоящей программе по математике);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определе-

нии математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учи 

теля;

 ученик не справился с применением теории в новой си-

туации при выполнении практического задания, но выпол-

нил задания обязательного уровня сложности по данной те-

ме;

 при достаточном знании теоретического материала вы-

явлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на во-
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прос или оригинальное решение задачи, которые свидетель-

ствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный во-

прос, предложенные обучающемуся дополнительно после вы-

полнения им каких-либо других заданий. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учиты-

вать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных 

понятий, законов, правил, основных положений теории, незна-

ние формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; незнание наименований единиц измере-

ния; неумение выделить в ответе главное; неумение применять 

знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы 

и обобщения; неумение читать и строить графики; неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание 

без объяснений одного из них; равнозначные им ошибки; вы-

числительные ошибки, если они не являются опиской; логиче-

ские ошибки 

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулиро-

вок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охва-

та основных признаков определяемого понятия или заменой од-

ного - двух из этих признаков второстепенными; неточ-

ностьграфика; нерациональный метод решения задачи или недо-

статочно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); нерациональ-

ные методы работы со справочной и другой литературой; не-

умение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и 

преобразований; небрежное выполнение записей, чертежей, 

схем, графиков. 

 
ФИЗИКА 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
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 Обнаруживает полное понимание физической сущности рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и 

теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, приме-

нить в новой ситуации и при выполнении практических зада-

ний.Дает точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий, а также правильное определение физиче-

ских величин, их единиц и способов измерения.

 Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, 

схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно записывает 

формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений.

 При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет 

отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргумен-

тированность суждений, умеет установить связь между изучае-

мым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предме-

тов.

 Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными 
опытами.
 Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по от-
мечаемому вопросу.

 Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и  справочниками.

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет 

названным выше требованиям, но учащийся: 

 Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправит самостоятельно, или при помощи неболь-

шой помощи учителя.

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной ли-

тературой (например, ученик умеет все найти, правильно ориен-

тируется в справочниках, но работает медленно). Отметка «3» 

ставится в том случае, если учащийся правильно понимает фи-

зическую сущность рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, но при ответе:

 Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усво-
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ению программного материала.

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых 

для решения задач различных типов, при объяснении конкрет-

ных физических явлений на основе теорий и законов, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.

 Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

важные положения, в этом тексте.

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положе-

ний при воспроизведении текста учебника, или отвечает непол-

но на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов.

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образ-

цу и к проведению опытов.

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учите-

ля.

Оценка лабораторных работ по физике 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
* выполнил всю работу в полном объеме с соблю-

дением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

* самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспе-

чивающих получение правильных результатов и выводов; 

* соблюдал требования безопасности труда; 

* в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таб-

лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно вы-

полнил анализ погрешностей (10 - 11 классы).Отметка «4» ста-

вится в том случае, если были выполнены требования к оцен-
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ке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3»ставится, если результат выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведе-

ния опыта и измерений были допущены ошибки. Отметка «2» 

ставится, если результаты не позволяют сделать правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения про-

изводились неправильно 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования безопасности труда. 

 

Оценка проверочных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но 

при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «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 негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превы-

сило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

всей работы. Для оценки контрольных и проверочных работ по 

решению задач удобно пользоваться 

обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, кото-

рая приведена ниже.  

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения 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 
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безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, 

но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, 

но объем выполненной её части позволяет получить правиль-

ный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью 

или объем выполненной части работ не позволяет сделать пра-

вильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. Перечень ошибок и 

недочетов Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов

 обозначения физических величии,

 единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений;неправильно сформулированные вопросы 

задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в клас-

се, ошибки, показывающие неправильное понимание условия за-

дачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схе-

мы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лаборатор-

ное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или 

использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и из-

мерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выпол-
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нении эксперимента. Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, 

теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схе-

мах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц фи-

зических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислении, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки 

грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
БИОЛОГИЯ 

При выставлении оценки необходимо учитывать: правильность и 
осознанность изложения содержания, полноту раскрытия поня-
тий, точность употребления научных терминов; 
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных 

умений;  самостоятельность ответа; речевую грамотность и логиче-

скую  оследовательность ответа. 
отметка «5» - высокий уровень -: 
полно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника;  четко и правильно даны определения и раскрыто содер-

жание понятий; верно использованы научные термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания. 
отметка «4»-повышенный уровень -  
раскрыто основное содержание материала; 
в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
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неполные, допущены незначительные нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов. 
отметка «3» - базовый уровень-: 
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий 

недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и недостаточно в 

использовании научной терминологии, определении  понятий. 
отметка «2» - низкий уровень-  
основное содержание учебного материала не раскрыто;  не даны 

ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

 

 

Оценка устного ответа учащихся Отметка "5" ставится в 

случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные свя-

зи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуа-

ции. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизве-

дении изученного материала, при устных ответах устранение от-

дельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учи-

теля, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном мате-

риале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выво-
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ды, устанавливать внутрипредметные связи, применять получен-

ные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элемен-

тами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном вос-

произведении, необходимость незначительной помощи препода-

вателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затрудне-

ния при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при вос-

произведении изученного материала, незначительное несоблюде-

ние основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":Знание и усвоение материала на уровне ниже ми-

нимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

1. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

2. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значи-

тельное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдени-

ем необходимой последовательности проведения опытов и изме-

рений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подгото-

вил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 
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4) научно грамотно, логично описал наблюдения и 

сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете пра-

вильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, гра-

фики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения 

(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, эко-

номно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопас-

ности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оцен-

ке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточ-

ности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет пра-

вильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также 

работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описа-

нии наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что приве-

ло к получению результатов с большей погрешностью; или в от-

чёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, табли-

цах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы харак-

тера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяс-

нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-
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опасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выпол-

ненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производи-

лись неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупно-

сти все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе экспери-

мента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудовани-

ем, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка самостоятельных письменных и проверочных работ 

Отметка «5»- выполнил работу без ошибок и недочетов или до-

пустил не более 1 недочета; 

Отметка «4» - выполнил работу полностью, но допустил  не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух недочетов; 

Отметка «3» - выполнил  правильно не менее 2/3 работы или 

допустил; не более двух грубых ошибок; или не более одной гру-

бой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов 

      Отметка «2» - допущено  число ошибок и недочетов превос-

ходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные и контроль-

ные тесты. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока).  

Тест из 10—15 вопросов используется для промежуточного  кон-

троля.  



18
7 

 

Тест из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогово-

го контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

отметка «5» - 91-100% максимального количества баллов;  

отметка «4» - 75-90% максимального количества баллов; 

 отметка «З» - 50-74% максимального количества баллов;  

отметка «2» - менее 50% максимального количества баллов. 

К грубым ошибкам: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, ос-

новных положений, теории; 

- незнание формул, общепринятых символов обозначений вели-

чин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

 - неумение применить знания для решения задач, выполнять за-

дания в общем виде. 

 - неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изу-

чения; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудова-

ние, провести опыт,  наблюдение, сделать необходимые расчёты 

или использовать полученные данные для выводов; 

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, спра-

вочником; 

 - нарушение техники безопасности, небрежное отношение к обо-

рудованию, приборам, материалам. 

  К негрубым относятся ошибки: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, законов, тео-

рий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определя-

емого понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепен-

ными;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основ-

ных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной литературой;    
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 Недочётам и являются:  

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выпол-

нения опытов, наблюдений, практических заданий; 

- небрежное выполнение записей, схем, таблиц; 

 - орфографические и пунктуационные ошибки. 

Информатика 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на сниже-

ние оценки 
Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность, само-

стоятельность, полнота. 
Ошибки: 
 неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить 

задание без помощи учителя; 

 при правильно выполненном задании — неумение дать 

соответствующее объяснение. 
Недочеты: 
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
 при правильном ответе — неумение самостоятельно или 

полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ в выполненном задании; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся ин-

дивидуальной особенностью школьника. 
Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 
Ошибки: 

 незнание или неправильное применение понятий, правил, 

лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; неумение выявлять существующие за-

кономерности; определять причинно- следственные связи и 
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решать задачи, связанные с анализом исходных данных в 

пределах изученного материала; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда задание основывается 

на вычислительных знаниях и умениях; 

 незнание видов информации и работы с информацией; 

 неумение осуществлять поиск информации в различных 

источниках в пределах изученного материала и подготовки 

простых сообщений с использованием различных источни-

ков информации; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, непра-

вильное заполнение таблицы; 

 неумение делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, строить простейшие логические вы-

ражения; 

 незнание или неправильное применение алгоритмов, ле-

жащих в основе выполнения задания; 

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы 

для изученных исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять 

задание без помощи учителя. 
Недочеты: 
 неточности в определении причинно-следственной 

связи и анализе исходных данных в пределах изученного 

материала; 

 неточности в выборе действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда задание не осно-

вывается на вычис- лительных знаниях и умениях; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении 

таблиц; 

 неточности при осуществлении простейших выводов, 

построении простейших логических выражений; 

• неточности при исполнении и составлении неслож-

ных алгоритмов для изу-

ченных исполнителей; 
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• медленный темп выполнения задания, не являющийся ин-

дивидуальной особенностью школьника. 

 
Оценивание заданий, выполняемых на компьютере 
В основе данного оценивания лежат следующие показате-

ли: самостоятельность, правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 
Ошибки: 

 неумение применять знания, полученные на уроке, 

при закреплении изученного материала с помощью при-

кладных программ на компьютере; 

 неумение выполнять простые действия с информаци-

онными объектами на экране компьютера; 

 неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

 неумение вводить текст с клавиатуры компьютера; 

 неумение исполнять и составлять несложные алго-

ритмы для изученных компьютерных исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или вы-

полнять задание без помощи учителя. 
Недочеты: 

 неточности в применении знаний, полученных на 

уроке, при закреплении изученного материала с помощью 

прикладных программ на компьютере;неточности при вы-

полнении простых действий с информационными объекта-

ми на экране компьютера; 

 неточности при исполнении и составлении не-

сложных алгоритмов для изученных ком-

пьютерных исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не яв-

ляющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

Оценивание устных ответов учащихся 

Оценка ставится, если учащийся: 
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5 

(высокий уро-

вень) 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую и специализирован-

ную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чер-

тежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

4 

(повышенный 

уровень) 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического 

и информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или 

вопросу учителя. 

3 

(базовый уро-

вень) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-

рованность основных умений и навыков. 
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2 

(низкий 

уровень) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

 исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретиче-

скому курсу 

 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий уро-

вень) 

- работа выполнена полностью; 
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполне-

ны чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, 

сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные 

формулы, записана формула для конечного расчета, проведены матема-

тические расчеты и дан полный ответ; 

- на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литера-

турным языком с соблюдением технической терминологии в определен-

ной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение величин, их единиц и способов измерения. 

4 

(повышенный 

уровень) 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема зада-

ния, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет выше-

перечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фак-

тов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуа-

ции, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материа-

лом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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3 

(базовый 

уровень) 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части состав-

ляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточ-

ности; 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недоста-

точной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с ис-

пользованием готовых формул, но затрудняется при решении качествен-

ных задач и сложных количественных задач, требующих 
преобразования формул. 

2 

(низкий уро-

вень) 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изу-

ченных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количествен-

ные и качественные задачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программи-

рованию 
 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий уро-

вень) 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

4 

(повышенный 

уровень) 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

3 

(базовый 

уровень) 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

2 

(низкий уро-

вень) 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
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Практическая работа на компьютере 
 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий уро-

вень) 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

компьютере; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное тре-

буемое представление результата работы. 

4 

(повышенный 

уровень) 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недо-

статочное владение навыками работы с компьютером в рамках поставлен-

ной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не 

более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

3 

(базовый уро-

вень) 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но уча-

щийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

2 

(низкий уро-

вень) 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Тест оценивается следующим образом 

«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 66-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы (50% заданий базово-

го уровня до 65% всей работы); 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 
 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основ-

ных положений теории, приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяс-

нения блок-схем алгоритмов, неправильно сформулированные 

вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, не-

знание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых 
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в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения, не-

верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить 

программу, отладить её, получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к компьютеру. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при ра-

боте на компьютере. 
Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вы-

званные неполнотой охвата основных признаков определяемо-

го понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах 

ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 
Недочёты 
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и 
решений задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного результа-

та. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или от-

вета. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графи-

ков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ПРАВО 

 

Устный ответ.  
Отметка «5» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала, полное понимание сущности рас-

сматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаи-
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мосвязей. 

2. Умеет: 

- составлять полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая 

ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, 

делать выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобре-

тенных знаний) и внутрипредметные связи; 

- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учеб-

ный материал: давать ответ в логической последовательности с ис-

пользованием принятой терминологии; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные по-

собия, справочные материалы, учебник, дополнительную литерату-

ру, первоисточники; 

- применять приобретённые знания. 

3. Допускает не более одного недочета, который легко может 

исправить. 

Отметка «4» выставляется, если учащийся: 

1. Демонстрирует знания изученного программного материала. 

2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначи-

тельные неточности при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, использовании научных терминов или в вы-

водах и обобщениях. 

3. Материал излагает в определенной логической последова-

тельности, при этом допускает не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или при помощи учителя. 

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

5. Умеет: 

- самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; 

- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи; 
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- применять полученные знания на практике, но допускает не-

значительные недочёты. 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, но при 

этом имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излага-

ет несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но. 

2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий даёт недостаточно четкие. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний. 

5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизве-

дении изученного материала, определения понятий, использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, 

но пересказывает отдельные фрагменты текста. 

2. Не умеет делать выводы и обобщать.Не умеет применять 

приобретённые знания. 

3. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Работа с текстом (заполнение таблиц, схем и др), письмен-

ный ответ на вопрос 
Отметка «5» выставляется, если: 
- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необхо-

димой последовательности, 

- учащиеся работают самостоятельно, 

- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагае-

мых работ источники знаний, 

- применяют на практике приобретённые знания, умение и 

навыки. 

Отметка «4» выставляется, если: 
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- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходи-

мой последовательности выполнения, не влияющие на правиль-

ность конечного результата. Допускаются 1-2 ошибки. Учащиеся 

показывают знание основного теоретического материала и овладе-

ние умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- работа выполняется при помощи учителя или на достаточно 

минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднения при 

самостоятельной работе. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не демон-

стрируют знания теоретического материала и необходимых уме-

ний. 

 

Работа с историческим источником 
Отметка «5» выставляется, если: 
- установил тип источника и дату его появления; извлек из ис-

точника историческую информацию, на основе которой сформули-

ровал и раскрыл проблему; 

- сопоставил факты нескольких источников; 

- дал теоретическое обоснование информации источника; 

- привел собственную точку зрения. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- установил тип источника и дату его появления; извлек из ис-

точника историческую информацию, на основе которой сформули-

ровал и раскрыл проблему; 

- сопоставил факты нескольких источников; 

- дал теоретическое обоснование информации источника; 

привел собственную точку зрения по проблеме, но затруднился 

в аргументации 

Отметка «3» выставляется, если: 

- не узнал тип источника, но указал примерное время его по-
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явления; увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему; 

- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, от-

ношение) 

Отметка «2» 

- не узнал тип источника, не указал примерное время его по-

явления; не увидел проблему,и не  смог ее сформулировать; 

- не  раскрыл проблему; не сформулировал собственную точ-

ку зрения (позицию, отношение 
 

Оценивание тестовых работ 

Отметка Объём выполненной работы (в %) 

5 90-100% 

4 66-89% 

3 50- 65% 

2 Менее 50% заданий базового уровня 

 

Оценивание качества выполнения практических и самостоятель-

ных работ по истории и обществознанию. 

Отметка «5». 
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подби-

рают необходимые для выполнения предлагаемых работ инфор-

мационные источники, демонстрируют необходимые для прове-

дения практических и самостоятельных работ теоретические зна-

ния, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 

в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фикса-

ции материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 
Отметка «4». 

Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности вы-

полнения, не влияющее на правильность конечного результата. 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

из статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание 
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основного теоретического материала и овладение умениями, не-

обходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допус-

каются неточности и небрежность в оформлении результатов ра-

боты. 
Отметка «3». 
Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» 

данную работу учащихся. Учащиеся демонстрируют знания тео-

ретического материла, но испытывают затруднения при самосто-

ятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 Отметка «2». 

Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные зада-

ния. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
 

Критерии оценивания исторических диктантов. 

Отметка Количество ошибок 

5 ошибки отсутствуют 

4 1-2 ошибки 

3 51-65% правильных ответов 

2 менее 50% всей работы 
 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании данного вида работы необходимо выделить следую-
щие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, 

отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях 

и с обоснованиями) или без использования обществоведческих 

понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты обще-

ственной жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зре-

ния (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснования-



20
1 

 

ми, с корректным использованием исторических терминов и по-

нятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зре-

ния (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргумента-

ция своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зре-

ния (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терми-

нов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты обще-

ственной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 
Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим кри-
териям: 

- самостоятельность работы над проектом; 
- обоснование выбора темы и ее актуальность; 

- практическая значимость работы; 

- оригинальность решения проблемы; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- глубина и широта знаний по проблеме; 

- компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

- использование наглядности и технических средств; 

- грамотное использования терминологии; 

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете 

должна быть творчески переработана, дополнена учащимся, 

иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими 

детьми; 

- успешная презентация перед одноклассниками. 
Критерии оценивания письменных работ (эссе) в рамках учебного курса 

 



20
2 

 

1   

1 Содержание письменной работы полностью соответствует теме 1 

 Содержание соответствует теме:  1 

 Содержание не соответствует теме 0 

2 Раскрытие темы эссе 2 

 Тема раскрыта достаточно глубоко, аргументированно. В работе отражено от-

личное знание и понимание проблемы данного периода (темы); использует ин-

формацию дополнительных источников, необходимых для ее освещения. Умеет 

делать выводы и обобщения 

2 

 Тема раскрыта неполностью, наблюдается отсутствие некоторых требований 

(критериев) к ее изложению 

1 

 Тема не раскрыта.  0 

3 Композиция работы. Логическое изложение содержания 2 

 Работа выполнена грамотно с соблюдением логики и последовательности в из-

ложении материала 

2 

 Работа выполнена,  логики не соблюдена, последовательность  в изложении ма-

териала не нарушена 

1 

 В работе непоследовательно изложен материал, не соблюдена лочичность в из-

ложении 

0 

4 Формулировка проблемы эссе 2 

 Проблема сформулирована. Используются и доказываются выбранные тезисы 2 

 Проблема сформулирована.  Выдвинут и доказан только 1 тезис 1 

 Проблема сформулирована. Тезисами и доказательствами не закреплена 0 

5 Наличие ошибок 2 

 Фактические ошибки отсутствуют 2 

 Присутствует не более 1 фактической ошибки и 1 негрубой ошибки (например в 

терминологии)  

1 

 Присутствует более 1 фактической ошибки и 1 негрубой ошибки (например в 

терминологии) или более 2-х фактических ошибок 

0 

6 Смысловое  единство использование дополнительного материала 1 

 Достигнуто смысловое единство в работе и/или использован дополнительный 

материал источников 

1 

 Дополнительный материал не использован, смысловое единство не прослежива-

ется 

0 

7 Выводы 2 

 В работе представлены выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части 

2 

 В работе представлены выводы, но сформулированы  с ошибками или нелогично 1 
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Отметка Уровень Количество баллов Процент выполнения рабо-
ты, % 

5 Высокий 11-12 90-100 
4 Повышенный 9-10 70-89 
3 Базовый 6-8 50-65 
2 Низкий Менее 6 баллов Менее 50% 

 
ГЕОГРАФИЯ 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, вы-

полнение практических работ на карте, презентации, 
При устном ответе отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изу-

ченного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-

тельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-

ные знания в незнакомой ситуации.  

3. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал; дает ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делает собствен-

ные выводы; формулировать точное определение и истолкование ос-

новных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правиль-

но и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.  

вытекают из содержательной части работы  

 Выводы не изложены, отсутствует логичность 0 

 ИТОГО 12 
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4. Самостоятельно и рационально использовать наглядные по-

собия, справочные материалы, учебник, дополнительную литера-

туру, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полу-

ченные знания в решении проблем на творческом уровне; допуска-

ет не более одного недочёта, который легко исправляет по требова-

нию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

6. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение гео-

графических задач. 

7. Отличное знание географической номенклатуры. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; не-

значительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточно-

сти при использовании научных терминов или в выводах и обобще-

ниях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самосто-

ятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкрет-

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выво-

ды, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основ-

ные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 
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4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточно-

сти при использовании научных терминов или в выводах и обоб-

щениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реаль-

ных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные 

ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 
Отметка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда по-

следовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных приме-

ров практического применения теорий;Отвечает неполно на вопросы 

учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, значимые 

в этом тексте; 

7. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
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воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или от-

вечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

8. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практиче-

ских навыков работы в области географии (неумение пользоваться 

компасом, масштабом и т.д.); 

9. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

10. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает геогра-

фические связи. 

12. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет при-

менять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

Оценка качества выполнения практических и само-

стоятельных работ Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для про-

ведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в опти-

мальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материа-

лов может быть предложена учит Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необхо-

димой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при харак-

теристике отдельных территорий или стран или пунктов характери-

стик). Использованы указанные учителем источники знаний, включая 
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страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из ста-

тистических сборников. Работа показала знание основного теоретиче-

ского материала и овладение умениями, необходимыми для самостоя-

тельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность 

в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлич-

но» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

владеют теоретическим материалом, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала-

ми, географическими инструментами 

Отметка «2»   выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 

не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического мате-

риала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если задание не выполнено. 

 

Критерии оценки контурных карт. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта запол-

нена аккуратно и правильно. Местоположение всех географических 

объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку свое-

временно. 

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 географические объ-

екты. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта запол-

нена не верно. 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (тек-
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стовые карты, статистические материалы, текст учебника), выде-

лите главное. 

2. Проранжируйте  показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, 

низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните за-

дание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия го-

родов и поселков расположите по параллелям или параллельно 

северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

 

Работать в контурных картах фломастерами и маркерами запре-

щено! 

 

Критерии оценки презентации 

Критерии Баллы Оценк а 

групп ы 

Оценк а 

класса 

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество - 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

3    
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Слайды представлены в логической 
последовательности 

3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы группы и каждого 

учащегося. 

3    

     

Оправданные способы общения и толерантность в 
ходе работы над презентацией 

3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

Общее количество баллов     
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Результаты, полученные по всем критериям, складываются и де-

лятся на 3 (среднее арифметическое). 

Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

25 - 34 баллов - оценка «3» 

35 - 44 баллов - оценка «4» 

45 - 51 баллов - оценка «5 
Критерии оценивания теста: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% 

до 100% от общего числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 71 % 

до 89 % от общего числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % 

до 70% от общего числа  баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 

50 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не 

представил на проверку. 
 

ХИМИЯ 

Классификации видов контроля результатов обучения химии 
1.  

По месту в учебном процессе 

Вводный 

контроль 

Актуализация опорных 

или остаточных знаний по 

теме 

Предварительный контроль осуществляют для 

диагностики 

исходного уровня знаний и умений школьни-

ков, поэтому применяется в начале учебного 

года, перед изучением нового раздела или темы 
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Текущий 

контроль 

Контроль усвоения 
учебного материала в ходе 

познавательного процесса 

Проводится учителем на протяжении всего 

учебного занятия с целью отслеживания 

качества усвоения химических знаний и 

умений, рассмотренных на уроке 

Тематический 

контроль 

Итоговая проверка по теме 

учебного материала 

Проводится после изучения какого-либо 

крупного раздела курса, как правило, в конце 

четверти, полугодия, триместра, учебного года 

Итоговый 

контроль 

Вид контроля усвоения 

учебного материала за весь 

курс обучения 

Проводится в форме итоговой контрольной 

работы/контрольного теста или в форме ГИА 

или ЕГЭ 

1. По форме проведения. 

• Индивидуальный. 

• Фронтальный (массовый). 

2. По способу организации. 

• Устный. 

• Письменный. 

•Практический. 
Оценивание устного ответа 
При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводя-

щие вопросы для того, чтобы помочь ему сформулировать свои 

мысли. Могут быть и дополнительные вопросы, если они необхо-

димы для предстоящего изучения нового материала. Во время 

устного ответа учащегося учитель имеет возможность задать до-

полнительный вопрос диагностического характера, который по-

может выявить состояние знаний и умений отвечающего. 

.Отметка «5»: дан полный и правильный ответ на основании изучен-

ных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последователь-

ности,  литературным языком, 

- ответ самостоятельный возможна одна  несущественная ошиб-

ка.  

- Отметка «4»: дан полный и правильный ответ на основании 

изученных теорий;  

- материал изложен в определенной последовательности, 
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- ответ самостоятельный 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправлен-

ные по требованию учителя, или дан неполный и нечет-

кий ответ. 

Отметка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существен-

ная ошибка или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержа-

ния учебного материала, 

- допущены существенные ошибки, которые уча-

щийся не может исправить при  наводящих вопросах 

учителя. 
Оценивание письменной работы 

Письменные работы подразделяют на текущие и итоговые рабо-

ты; по времени они могут занимать весь урок или его часть. 

К методам письменной проверки самостоятельные работы на 10-

15 мин (например, решение расчетных задач), письменные домаш-

ние задания, письменный учет знаний отдельных учащихся по 

карточкам, химические диктанты, задания тестового типа и т.п. 

Проверочная  работа. 
Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, воз-
можна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не 
более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), 
имеются не более одной существенной ошибки и 2-3 несущественные. 
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на треть, имеется не-
сколько существенных ошибок. 
 
Возможна следующая система оценивания контрольной работы 

по пятибалльной системе: при выполнении учеником от 96 до 

100% работы ставить отметку  «5»; от 76 до 95% работы – отметка 

«4»; от 50 до 75% - отметка «3»; менее 50% -отметка  «2».  
Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 
 Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существен-
ных ошибок, допущено не более двух несущественных ошибок 
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Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок. 
Допускается существенная ошибка в математических расчетах.  
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуж-
дении и решении.  
 

Оценка экспериментальных умений (в процес-

се выполнения практических работ по ин-

струкции) 

Практические работы по химии выполняются в тетрадях для 

практических работ. При оценивании отчета по выполнению 

практической работы особое внимание уделяется качеству и 

полноте самостоятельных выводов ученика. 

Отметка «5»: 

• эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблю-

дения и выводы, 

• эксперимент осуществлен по плану, с учетом тех-

ники  безопасности  и правил работы с веществами и 

приборами, 

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживает-

ся чистота рабочего места, порядок на столе, экономно использу-

ются реактивы). 

• допущены не более двух несущественных ошибок 

при оформлении работы. Отметка «4»: 

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выво-

ды: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несуще-

ственные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Отметка «3»: 

• ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем 

наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимен-

та, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веще-

ствами и приборами), которую учащийся исправляет по требова-

нию учителя. Допускается оформление работы без записи уравне-

ний реакций. 

• Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструк-

циями и правилами техники безопасности, но работа не оформле-
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на. 
Отметка «2»: 
• Выполнено менее половины работы; 

• допущены две или более существенные ошибки в ходе экспе-

римента, в объяснении, воформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которые учащийся не может испра-

вить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учите-

ля и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

• План решения задачи составлен правильно, 

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

• эксперимент выполнен полностью, 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно,

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,

 эксперимент выполнен полностью,

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 

выводах).

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно,

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,

 эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах,

 эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен

 допущены нарушения техники безопасности, эксперимент 

выполнен полностью, сделаны несущественные ошибки в объяс-

нении и выводах.

Отметка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).

 допущены нарушения техники безопасности
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АСТРОНОМИЯ 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» - ответ, самостоятельный, полный, правильный; уче-

ник знает основные понятия и умеет ими оперировать при решении 

задач; 

Отметка «4» - ответ удовлетворяет вышесказанным требованиям, 

но содержит неточности в изложении фактов, определений, поня-

тий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач 

Отметка «3»- ответ верный, но допущены неточности: учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения 

материала, затрудняется в показе объектов по звездной карте, реше-

нии качественных и количественных задач; 

Отметка «2» - ответ неправильный, показывает незнание основных 

понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, 

неумение работать с учебником, картой, решать задачи. 

Проверочная, самостоятельная работа 

Отметка «5» - работа выполнена без ошибок и недочетов (или 1 

недочет); 

Отметка «4» - выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более 2-х недочетов. 

Отметка «3»- правильно выполнено не менее половины работы 

или допущено: 

- не более 2=х грубых ошибок или не более одной негрубой ошиб-

ки или одного недочета; 

- не более 2-3 негрубых ошибок или одной негрубой и одного 

недочета; 

Отметка «2» - не выполнил работу или выполнил менее чем напо-

ловину; допустил число ошибок, превосходящих норму. 

Решение задач 

Отметка «5» - в логическом решении и рассуждении ошибок нет, 

задача решена рациональным способом; 

Отметка «4» - в логическом решении и рассуждении ошибок нет, 
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но задача решена нерациональным способом или допущено не более 

2-х несущественных ошибок; 

Отметка «3»- в логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущена ошибка в математических расчетах; 

Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рас-

суждении и в решении. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Текущие оценки выставляются за выявленные знания по со-

держанию программы и знаний в области физической культу-

ры и здорового образа жизни, уровень овладения двигательны-

ми умениями и навыками, уровень владения способами и уме-

ния осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность 

Отметка «2»: 

- не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погод-

ными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

-не выполняет требования техники безопасности и охраны тру-

да на уроках физической культуры. 

-учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии 

здоровья, при этом не имеет стойкой мотивации к занятиям фи-

зическими упражнениями, нет положительных изменений в 

физических возможностях обучающегося, которые должны 

быть замечены учителем физической культуры. 

-не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств. 

-не выполнял теоретические или иные задания учителя, не 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходи-

мыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Отметка «3».имеет с собой спортивную форму не в полном 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного за-

нятия или урока. 



21
7 

 

-выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гиги-

енические требования и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий. 

-учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом старателен, мотивирован к занятиям физи-

ческими упражнениями, есть незначительные, но положитель-

ные изменения в физических возможностях обучающегося, ко-

торые могут быть замечены учителем физической культуры. 

-продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-

волевых качеств в течение полугодия. 

-частично выполняет все теоретические или иные задания учи-

теля, овладел доступными ему навыками самостоятельных за-

нятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необ-

ходимыми теоретическими и практическими знаниями в обла-

сти физической культуры. 

Отметка «4». 

-имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с по-

годными услови-ми, видом спортивного занятия или урока. 

-выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гиги-

енические требования и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий. 

-учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

-постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уро-

ках нормативов по физической культуре, для своего возраста. 

-выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 
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оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе или организации урока, а так-

же необходимыми теоретическими и практическими знаниями 

в области физической культуры. 

Отметка «5» (отлично). 

-имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

-выполняет все требованиям техники безопасности и правила 

поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает ги-

гиенические правила и охрану труда при выполнении спор-

тивных упражнений занятий. 

-учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, при этом стойко мотивирован к занятиям физиче-

скими упражнениями. Есть существенные положительные из-

менения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем. 

-занимается самостоятельно в спортивной секции школы, 

района или города, имеет спортивные разряды или спортив-

ные успехи на соревнованиях любого ранга. 

-постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании навыков, умений и в развитии физических или 

морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 

Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках 

нормативы по физической культуре, для своего возраста. 

-выполняет все теоретические или иные задания учителя, 

овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе школьных соревнований меж-

ду классами или организации классных спортивных меропри-

ятий, а также необходимыми навыками и знаниями теорети-

ческими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Оценка уровня теоретических знаний 

 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
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За ответ, в кото-

ром учащийся 

демонстрирует 

глубокое понима-

ние сущности 

материала; ло-

гично его излага-

ет, используя  в 

За ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие не-

точности и нез-

на- чительные 

ошибки. 

За ответ, в кото-

ром отсутствует 

логическая 

последователь-

ность, имеются 

пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и 

За непонимание и 

незнание матери-

ала программы. 

деятельности.  умения использо-
вать 
знания на практи-
ке. 

 

 

Для оценивания уровня знаний используются: опрос, провероч-

ные беседы (без вызова из строя), тестирование 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Отметка «5»  - движение или отдельные его элементы выполне-

ны правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надле-

жащем ритме; ученик понимает  сущность движения, его назначе-

ние, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполня-

ется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 

определиться исправить ошибки, допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный норматив; 

Отметка «4»  - При выполнении ученик действует так же, как и 

в предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных 

ошибок 

Отметка «3»   - Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких оши-

бок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащий-

ся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях; 

Отметка «2»   - движение или отдельные его элементы выпол-

нены неправильно, допущено более двух значительных или одна 

грубая ошибка.  
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Для оценивания техники владения двигательными умениями 

и навыками используются: наблюдение, вызов из строя для по-

каза, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Владение способами и умение осуществлять физкуль-

турно-оздоровительную деятельность 

Отметка «5»  - Учащийся умеет: самостоятельно организовать 

место занятий; подбирать средства и инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; контролировать ход выполнения деятель-

ности и оценивать итоги ошибки, допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный норматив; 

Отметка «4»  - Учащийся: организует место занятий в основ-

ном самостоятельно, лишь с незначительной помощью; допускает 

незначительные ошибки в подборе средств; 

контролирует ход выполнения деятельности и оцени-

вает итоги; 

Отметка «3»   - Более половины видов самостоятель-

ной деятельности выполнены с помощью учителя или не 

выполняется один из пунктов х;  

Отметка «2»   - Учащийся не может выполнить само-

стоятельно ни один из пунктов 

 

Уровень физической подготовленности учащихся. 

Для этого один раз в четверть замеряется уровень физиче-

ской подготовленности учащихся по следующим показате-

лям: 

10 класс 

 

Контрольные упражнения Показатели 

юноши девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 100 м. 14,5 14,9 15,5 16,5 17,0 17,8 

2. Бег 2000м - - - 10.10 11.40 12.40 

3. Бег 3000м. 15.00 16.00 17.00 - - - 

4. Прыжок в длину 440 400 340 375 340 300 

5. Наклон вперёд из по- 15 см 9-12 5см и 17 см 12-16 7 см 
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ложения стоя и 

более 

см менее и 

более 

см и 

менее 

6. Метание гранаты 500г 

(дев.), 700г (юн.) 

32 26 22 18 13 11 

7. Подтягивание на вы-

сокой перекладине из виса 

(раз) 

11 9 8 - - - 

8. Подтягивание на низ-

кой перекладине из виса лё-

жа (раз) 

- - - 22 17 13 

9. Бег на лыжах 3 км  

( девушки) 

- - - 19.00 20.00 21.00 

10. Бег на лыжах 5 км 

 ( юноши) 

27.00 29.00 31.00 - - - 

 

11 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Показатели 

юноши девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 100 м. 14,2 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0 

2. Бег 2000м - - - 10.00 11.30 12.20 

3. Бег 3000м. 13.00 15.00 16.30 - - - 

4. Прыжок в длину 460 420 370 380 340 310 

5. Наклон вперёд из 

положения стоя 

15 см 

и 

более 

9-12 

см 

5см и 

менее 

17 см 

и 

более 

12-16 

см 

7 см и 

менее 

6. Метание гранаты 

500г (дев.), 700г (юн.) 

38 32 26 23 18 12 

7. Подтягивание на 

высокой перекладине из 

виса (раз) 

12 10 8 - - - 

8. Подтягивание на 

низкой перекладине из ви-

са лёжа (раз) 

- - - 18 15 6 
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9. Бег на лыжах 3 км 

           ( девушки) 
- - - 18.30 19.00 20.00 

10. Бег на лыжах 5 км 

 ( юноши) 

25.00 27.00 29.00 - - - 

 

Учащийся, освобождённый от прохождения нормативов, выполняет 
письменный (устный)  
опрос по выполнению тестов: 
Оценка «5» -   письменный (устный) ответ, в котором обучающийся 
демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 
излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 
Оценка «4» - письменный (устный) ответ, в котором содержатся не-
большие неточности и незначительные ошибки. 
Оценка «3» - письменный (устный) ответ, в котором отсутствует ло-
гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 
должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
Оценка «2» - письменный (устный) ответ, в котором обучающийся 
показывает непонимание и незнание материала программы. 
 

Подготовительная и специальная медицинская группа 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовитель-

ной группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 

видов двигательных действий, которые им противопоказаны по со-

стоянию здоровья.  

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (СМГ), оцениваются в соответствии с методи-

ческими рекомендациями «Медико-педагогический контроль за ор-

ганизацией занятий физической культурой обучающихся с отклоне-

ниями в состоянии здоровья», разработаными НИИ гигиены и охра-

ны здоровья детей ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, 

которые рекомендованы экспертным советом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. Для занятий физической 

культурой обучающиеся СМГ распределяются на подгруппы: спе-

циальная «А» (оздоровительная) и специальная «Б» (реабилитаци-

онная).  

К специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) 

для занятий физической культурой относят обучающихся с выра-
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женными отклонениями в состоянии здоровья функционального и 

органического генеза в стадии компенсации.  

Оценивание обучающихся осуществляется на основании учета:  

– теоретических знаний;  

– двигательных умений и навыков;  

– умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность;  

– динамики функционального состояния и физической подготов-

ленности; 

– прилежания.  

Положительная отметка выставляется обучающимся, если:  

– имеет место стойкая мотивация к занятиям физическими упражне-

ниями;  

– есть положительная динамика физических возможностей (даже 

если она незначительная); 

 – регулярно посещают занятия по физической культуре (даже при 

отсутствии существенных сдвигов в формировании навыков, уме-

ний и в развитии физических качеств);  

– старательно выполняют задания учителя;  

– овладели доступными навыками самостоятельных занятий оздоро-

вительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знания-

ми в области физической культуры.  

К специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) 

для занятий физической культурой относят обучающихся с выра-

женными отклонениями в состоянии здоровья в стадии субкомпен-

сации. Оценивание осуществляется на основании: –проведения уст-

ного опроса или написания рефератов и с   демонстрации комплек-

сов упражнений , освоенных согласно своему заболеванию в меди-

цинских учреждениях.  
Оценивание проверочных работ учащихся  производится по следу-

ющей системе 

Отметка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
Отметка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 71 

до 89 % от общего количества; 

Отметка «3» - соответствует работе, содержащей 50 – 70 % правильных 

ответов. 
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Отметка «2» - соответствует работе, содержащей менее 50 % правильных 

ответов 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, преду-

смотренном программой и учебником;

 изложил материал грамотным языком в определенной ло-

гической последовательности, конкретизировал примерами, 

подводил новые объекты и явления под общие понятия, объяс-

нил их особенности;

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания;

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутству-

ющих вопросов, сформированность и устойчивость используе-

мых при отработке умений и навыков;

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепен-

ных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в ос-

новном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освеще-

нии второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправ-

ленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание ма-

териала, но показано общее понимание вопроса и продемон-
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стрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, 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 недоста-

точная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание или непонимание учеником боль-

шей или наиболее важной части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, особенностей, 

закономерностей, не даны выводы, ошибки не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя. Оценка пись-

менных работ учащихся.
Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно; 

в логических рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов 

и ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала); 
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 3-5 
ошибок. 
Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования выводов недо-

статочны, неаккуратно; допущена одна ошибка или два-три 

недочета в выводах; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недо-

четов, но  учащийся владеет обязательными умениями по про-

веряемой теме, нет выводов; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11 

ошибок. 
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Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет изученным материалом, выполнено неверно; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 12-

17. 

 

Критерии оценки и формы предоставления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Оценка результата выполнения  индивидуального проекта 

10-11 класс 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредмет-

ных результатов является защита итогового индивидуального про-

екта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследователь-

ское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целе-

сообразно оценивать по следующим критериям. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 Сформированность познавательных УУД в части способности 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать 

основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее ре-

шения, включая поиск и обработку информации, формулировку вы-

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого реше-

ния, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познава-

тельной деятельностью во времени; использовать ресурсные воз-
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можности для достижения целей; осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляюща-

яся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, пред-

ставить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
 

Количество вы-

полненной рабо-

ты, % 

Менее 65 65-75 76-89% 90-100% 

Количество бал-

лов 

0-43 43 - 50 51 - 59 60-66 

Уровень  Низкий 

«незачет» 

Базовый 

уровень 

Повышенный уро-

вень 

Высокий уро-

вень 

«2» «3» «4» «5» 

 

Ученик получает зачет (ЗЧ), если индивидуальный проект, 

выполненный им на уровне не ниже базового. 

 

Процедура 

оценки 

Объект оценки Результат оценки Ответственный/формы 

Входная 

диагностика на 

начало учебного 

года 10-11 

классы 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

Индивидуализация 

учебного процесса, 

корректировка КТП 

Администрация, 

учитель/диагностическая 

проверочная работа 

Промежуточная 

диагностика за 

первое полугодие 

учебного года 10-

11 классы 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

Индивидуализация 

учебного процесса, 

корректировка КТП 

Администрация, 

учитель/диагностическая 

проверочная работа за 

первое полугодие 

Текущая оценка 

(формирующая 

оценка) 

Индивидуальное 

продвижение 

ученика в 

Индивидуализация 

учебного процесса 

Учитель/регламентируется 

локальным актом гимназии 
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освоении 

программы 

учебного 

предмета. 

Тематические 

планируемые 

результаты, этапы 

освоения которых 

зафиксированы в 

рабочей 

программе по 

учебному 

предмету 

Тематическая 

оценка 

Уровень 

достижения  

планируемых 

результатов, 

зафиксированных 

в рабочей 

программе по 

учебному 

предмету 

Индивидуализация 

учебного процесса 

Учитель/регламентируется 

локальным актом гимназии 

Промежуточная 

аттестация 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

Основание для 

перевода в 

следующий 

класс/освоение 

уровня образования 

Администрация/ 

регламентируется 

локальным актом гимназии 

Портфолио Динамика учебной 

и творческой 

активности 

учащегося 

Индивидуализация 

учебного процесса 

Учащийся, классный 

руководитель 

Внутришкольный 

мониторинг 

Предметные, 

метапредметные, 

личностные 

результаты 

Внутренняя оценка 

качества 

образования в 

гимназии; 

совершенствование 

ВСОКО гимназии, 

корректировка ООП 

Администрация, педагог-

психолог, учителя/ 

регламентируется 

локальным актом гимназии 

(ВСОКО) 



22
9 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным пред-

метам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рам-

ках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 

а также администрацией образовательной организации в ходе внут-

реннего мониторинга учебных достижений 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе сле-

дующих процедур:  

 - стартовая (входная) диагностика; 

 - текущее и тематическое оценивание предметных результатов; 

- промежуточная аттестация;  

- итоговая оценка предметных результатов.  

СОО 

Внешняя оценка 

качества 

образования 

Предметные, 

метапредметные 

результаты 

Внешняя 

(независимая) 

оценка качества 

образования: ВПР, 

ГИА диагностика 

качества 

образования 

гимназии в 

сравнении (уровень: 

ОО, муниципальный, 

региональный); 

совершенствование 

ВСОКО гимназии, 

обучение педагогов 

на курсах 

повышения, 

корректировка ОП 

СОО   

Администрация/ВСОКО 

гимназии 
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Для оценивания предметных результатов  в рамках стартового, теку-

щего (потемного) контроля, промежуточной аттестации в  гимназии 

применяется  100-бальная шкала оценивания, результат которой за-

тем переводится пятибалльную шкалу. Данное оценивание примени-

мо к двум уровням: базовому и углубленному  
 

Усвоение учебного 

материала (%) 

Уровень достижений Отметка по 5-

бальной шкале 

90-100 Высокий «5» 

66-89  Повышенный «4» 

50-65  

от макс. балла заданий 

базового уровня 

Базовый «3» 

меньше 50 Низкий «2» 

 

Оценка предметных результатов с учетом уровневого подхода  

предполагает 4 уровня достижений как точки отсчета при постро-

ении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с учащимися. 

Данный способ диагностики качества образования позволяет:  

- определить у учащихся гимназии уровень и выявить ближай-

шую перспективу развития метапредметных и предметных ре-

зультатов; 

- выявить недостатки в учебной работе и устранить их причины; 

- привести в  соответствие внутреннюю и внешнюю оценку. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика (оценочный инструментарий – контроль-

но-измерительные материалы, имеющие стандартизированную фор-

му, содержание которых соответствует реализуемым образователь-

ным программам и требованиям ФГОС СОО, разработанные для те-

кущего контроля успеваемости учащихся на начало учебного года)  

представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией гимназии в 

начале учебного года и выступает как точка отсчёта для оценки ди-

намики образовательных достижений.  
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Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро-

ванность учебной деятельности, владение универсальными и специ-

фическими для основных учебных предметов познавательными 

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-

цесса.  

Текущая оценка (оценочный инструментарий – контрольно-

измерительные материалы, имеющие стандартизированную форму, 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам и требованиям ФГОС СОО, разработанные для текуще-

го контроля успеваемости учащихся по учебным предметам на базо-

вом и углубленном уровнях)  представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов про-

верки (устные и письменные опросы, проверочные  и самостоятель-

ные работы, практические работы, творческие работы, и др.) с учё-

том особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уров-

ня достижения тематических планируемых результатов по предме-

ту.   

 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. Результа-

ты тематической оценки являются основанием для коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации.  
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     Итоговая оценка предметных результатов (оценочный инстру-

ментарий – контрольно-измерительные материалы, имеющие стан-

дартизированную форму, содержание которых соответствует реали-

зуемым образовательным программам и требованиям ФГОС СОО, 

разработанные для промежуточной аттестации учащихся). 

 Инструментом измерения предметного результата образования 

являются контрольно - измерительные материалы (далее - КИМ), 

имеющие стандартизированную форму, содержание которых соот-

ветствует реализуемым образовательным программам и требовани-

ям ФГОС СОО, в которых представлены различные задания. Зада-

ния, разработанные на базовом и повышенном уровнях, являются 

основным инструментом оценки индивидуальных образовательных 

достижений школьников. Результаты выполнения заданий позволя-

ет педагогу оценить уровень освоения учащимся предметным ре-

зультатом образования. Оценочный инструментарий для текущих и 

итоговых контрольно-оценочных процедур должны быть сопоста-

вимы и идентичны инструментарию, разработанному и представ-

ленному системой внешней оценки качества образования.  

КИМ для проведения процедуры оценивания разрабатываются в 

соответствии с «Положением о разработке контрольно - измери-

тельных материалов при проведении текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся». Данное Положение 

устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содер-

жанию и оформлению, а также процедуру экспертизы и утвержде-

ния КИМ для определения уровня достижений учащимися планиру-

емых результатов обучения по учебным предметам, курсам, моду-

лям, дисциплинам ООП СОО Учреждения при реализации ФГОС 

СОО. 

КИМ к учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

должны в полной мере соответствовать ФГОС СОО и выявлять ре-

зультаты обучения учащихся по годам обучения. КИМ должны от-

ражать содержание раздела, темы рабочей программы по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) ООП СОО Учреждения.  

Оценка достижения предметных результатов проводится в 

ходе следующих процедур с использованием оценочного ин-



23
3 

 

струментария:  

 - входная (стартовая) диагностика (оценочный инструментарий 

– контрольно-измерительные материалы, имеющие стандартизи-

рованную форму, содержание которых соответствует реализуе-

мым образовательным программам и требованиям ФГОС ООО, 

разработанные для текущего контроля успеваемости учащихся 

на начало учебного года); 

 - текущее и тематическое оценивание предметных результатов 

(оценочный инструментарий – контрольно-измерительные мате-

риалы, имеющие стандартизированную форму, содержание ко-

торых соответствует реализуемым образовательным программам 

и требованиям ФГОС ООО, разработанные для текущего кон-

троля успеваемости учащихся по учебным предметам);  

- итоговая оценка предметных результатов (оценочный ин-

струментарий – контрольно-измерительные материалы, имею-

щие стандартизированную форму, содержание которых соответ-

ствует реализуемым образовательным программам и требовани-

ям ФГОС ООО, разработанные для промежуточной аттестации 

учащихся). 

 КИМ составляется на 2-х уровнях: базовом и повышенном; име-

ет 2 варианта. Задания двух уровней должны быть согласованы друг 

с другом и с темой КИМ.  

Задания базового и повышенного уровня должны соответствовать 

планируемым результатам, прописанным в рабочих программах по 

учебным предметам, курсам, дисциплина (модулям) из блока «Вы-

пускник научится». Задания высокого уровня должны соответство-

вать планируемым результатам, прописанным в рабочих програм-

мах по учебным предметам, курсам, дисциплина (модулям) из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», но они могут не 

подвергаться оцениванию. Задания могут быть с кратким ответом 

(КО), с выбором ответа (ВО), с развернутым ответом (РО).  

КИМ состоит из: 

- спецификации оценочных материалов - документ, который со-

держит подробный план содержания КИМ и процедуры тестирова-

ния: цель, структура КИМ и содержание каждой его части с указа-
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нием формы представления материала, типа и характеристик зада-

ний, времени, отведенного на выполнение каждого их них и пр.); 

- оценочный (тестовый) материал – проверочная работа, включа-

ющая: 

-совокупность тестовых заданий, объединенных в варианты теста в 

соответствии со спецификацией теста; 

- описание системы оценивания, в т.ч. ключи правильных ответов, 

критерии и нормы оценивания. 

Для всех участников образовательных отношений в начале учебно-

го года предлагается подробный КИМ по учебным предметам с де-

моверсией предполагаемой проверочной работы в рамках промежу-

точной аттестации в электронном виде. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур входной (стартовой), промежуточной и итоговой (проме-

жуточной аттестации) диагностики в ходе внутреннего мониторинга 

оценки качества образования. Данные мониторинга вносятся в элек-

тронные диагностические карты. Оценочные материалы являются 

приложением к рабочим программам педагогов. (Приложение 1) 

КИМы могут формироваться из материалов, разработанных учите-

лем и материалов, предложенных в сборниках, допущенных Мини-

стерством просвещения Российской Федерации, материалов с ин-

формационного сайта ФИПИ (http://www.fipi.ru). 

Использование стобалльной шкалы накладывает определенные 

требования на составление заданий ко всем формам внутренней ат-

тестации. В рамках критериального оценивания предметных дей-

ствий каждого учащегося, отметка формируется  «методом сложе-

ния  баллов»,  полученных по каждому критерию. Все отметки вы-

ставляются в электронный классный журнал.  

Формы представления результатов оценивания 

Оценка личностных и метапредметных результатов отражается в 

таблице. Детализацию результатов по оценке личностных и ме-

тапредметных результатов проводит педагог-психолог. 

Результаты проверочных (диагностических) работ в рамках 

входного, текущего и промежуточного контроля отражаются в 

протоколе, представленном диагностической картой в формате 

http://www.fipi.ru/
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EXCEL, заполнение которой делает процедуру контроля инди-

видуальных образовательных достижений открытой. Имея коли-

чественные показатели по каждому классу на начало учебного 

года и на конец учебного года, в ходе учебного процесса, можно 

фиксировать динамику образовательных достижений каждо-

го учащегося и класса в целом. 

Условия и границы применения системы оценки 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это системати-

ческая проверка образовательных (учебных) достижений обучаю-

щихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образователь-

ной деятельности в соответствии с образовательной программой со-

ответствующего уровня образования (рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), курса внеурочной деятель-

ности).  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

-анализе овладения учащимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов в соответствии с изучаемым материалом 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и курсов вне-

урочной деятельности основной образовательной программы соот-

ветствующего уровня образования; 

-диагностировании хода учебного процесса, выявлении динамики 

достижений, планируемых (метапредметных и предметных) резуль-

татов освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования; 

-коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), курсов внеурочной деятельности в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного матери-

ала; 

- предупреждении неуспеваемости среднего общего образования. 

 

Тематический контроль – подразумевает проверку уровня осво-

ения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО 

Учреждения по итогам изучения раздела или темы программы учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля) и курса внеурочной де-

ятельности. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся в 10-11 классах 

проводится и фиксируется в виде отметок по 5-ти балльной шкале 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответ-

ствии «Критерии оценивания» системы оценки достижения плани-

руемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Выставление отметок по результатам текущего контроля успева-

емости за полугодие: 

- отметки обучающимся за полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости; 

- отметки обучающимся за год выставляются на основании полу-

годовых отметок при условии положительных результатов проме-

жуточной аттестации; 

- отметки по учебным предметам за четверть/полугодие выстав-

ляются с учетом средневзвешенного балла: 2,6 – отметка «3»; 3,6 – 

отметка «4», 4,6 – отметка «5»; 

- отметки по учебным предметам за год выставляются как средне-

арифметическое полугодовых отметок по правилам математическо-

го округления при условии положительного результата по промежу-

точной аттестации; 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики ин-

дивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

ООП СОО.  

 Результаты, представленные в портфолио, используются при выра-

ботке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы: 

– о сформированности у учащегося универсальных и предметных 

способов действий.–– об индивидуальном прогрессе в основных сфе-

рах развития личности: мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль-

татов; 
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 • оценки уровня достижения той части личностных результатов, ко-

торые связаны с оценкой поведения, а также с оценкой учебной само-

стоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществля-

емого на основе административных проверочных работ, анализа по-

сещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя.  
 

Организация и формы представления и учета резуль-

татов промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру атте-

стации обучающихся на уровне среднего общего образования и про-

водится по учебному предмету, курсу (модулю), курсу внеурочной 

деятельности в конце его завершения  в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Гимназия № 25.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и ло-

кальным нормативным актом образовательной организации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются ка-

лендарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-

ночной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внут-

ренней оценкой. 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов 

освоения учащимися всего объема или части учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля), курса внеурочной деятельности образова-

тельной программы среднего общего образования. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
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 объективное установление фактического уровня освоения об-

разовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС среднего об-

щего образования; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая вы-

явить пробелы в освоении им образовательной программы и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося в осу-

ществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний учащихся, продвижения в достижении планируемых ре-

зультатов освоения образовательной  

Промежуточную аттестацию в Учреждении  в обязательном поряд-

ке проходят учащиеся, осваивающие основные общеобразователь-

ные программы всех уровней  общего образования во всех формах 

обучения, а также учащиеся, осваивающие образовательные про-

граммы по индивидуальным учебным планам.  

Промежуточная аттестация учащихся по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) и курсам внеурочной деятельности 

проводиться в форме, которую Учреждение определяет самостоя-

тельно и отражает в учебном плане основной образовательной про-

граммы на уровне среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится с применением 

письменных и устных форм, а также форм, основанных на встроен-

ном педагогическом наблюдении, экспертной оценке, учете текущих 

образовательных результатов и с использованием ИКТ.  

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению 

родителей (законных представителей) учащихся, осваивающие ос-

новные общеобразовательные программы в форме самообразования 

(далее – экстерны) на уровне среднего общего образования. 

К письменным формам промежуточной аттестации относятся: 

 тест; 

 комплексная контрольная работа на основе текста; 

 итоговая проверочная работа; 
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 контрольный диктант; 

 контрольный диктант с грамматическим заданием; 

 контрольное изложение; 

 задание на основе текста; 

 творческая работа: сочинение, эссе; 

 рефераты; 

 практическая работа; 

 лабораторная работа. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

 зачёт; 

 собеседование; 

 доклад, сообщение; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 защита индивидуального проекта по учебным предметам: 

изобразительное искусство, технология, искусство, музыка, 

физическая культура (для учащихся, освобожденных от сдачи 

нормативов по физической культуре, по медицинским показа-

ниям на учебный год); 

 экзамен. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном 

педагогическом наблюдении, относятся: 

 работа в группах по решению проектных задач, ситуационных 

задач, кейсов; 

 выполнение группового проекта или коллективного творческо-

го дела; 

 учебный проект; 

 ролевые игры; 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной 

оценке, относятся: 

 индивидуальные проекты; 

 творческие экзамены; 

Результаты проверочных работ в рамках  промежуточной атте-

стации  отражаются в протоколе, представленном диагностиче-

ской картой в формате EXCEL, заполнение которой делает проце-
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дуру контроля открытой.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освое-

ние основной образовательной программы среднего общего об-

разования.  

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена-

ЕГЭ в обязательном порядке по учебным предметам: Русский 

язык и  Математика: алгебра и начала анализа, геометрия». Обу-

чающийся при сдаче государственной итоговой аттестации  по 

математике  может самостоятельно выбрать уровень: базовый 

или профильный, в соответствии с которым будет проводиться 

государственная итоговая аттестация в форме единого государ-

ственного экзамена с  использованием контрольных измери-

тельных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов государственный выпускной экзамен – ГВЭ. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план, если иное не установлено порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по соответствующим образо-

вательным программам.  

Условием допуска к ГИА является успешное написание итого-

вого сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттеста-

ция в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материа-

лы разрабатываются на основании планируемых результатов 

обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требо-
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ваний ФГОС СОО, которые включают в качестве составной ча-

сти планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения 

предмета. 

 К результатам внутренней оценки относятся предметные ре-

зультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету, не выно-

симому на ГИА.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о сред-

нем общем образовании  

Результат итоговой оценки выпускников, характеризующих уро-

вень достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

является основой для оценки результатов деятельности образо-

вательного учреждения, осуществляется в ходе его аккредита-

ции, независимой оценки качества образования, а также в рамках 

внутренней системы оценки качества образования, в соответ-

ствии с Уставом и локальными правовыми актами. 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при по-

лучении среднего общего образования (далее – Программа) конкре-

тизирует требования ФГОС СОО к личностным и метапредметным 
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результатам освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования, дополняет содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, а также программ внеурочной деятельно-

сти. 

Цели и задачи программы УУД, включающие учебно-

исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершен-

ствования их универсальных учебных действий; описание места Про-

граммы и ее роли в реализации требований Стандарта Программа 

развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, вклю-

чающих: 

- межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Данная 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 про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и обществен-

ной презентации обучающимися результатов исследования, инди-
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видуального проекта, направленного на решение научной, лич-

ностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечит: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, само-

развитию и самоопределению; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осу-

ществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построения индивидуального образователь-

ного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, соци-

альной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите ин-

дивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организа-

ции учебно-исследовательской и проектной деятельности (творче-

ских конкурсах,  научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и ин-

дивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполага-

ния, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
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профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД :  обеспечить организационно 

- методические условия для реализации системно-деятельностного 

подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции обуча-

ющиеся могли самостоятельно использовать в разных видах дея-

тельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

Задачи программы УУД: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их ро-

дителей по совершенствованию навыков проектной и исследователь-

ской деятельности, сформированных на уровнях начального и основ-

ного общего образования таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное УУД в новых для обучаю-

щихся применение универсальных учебных действий в новых ситуа-

циях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и вне-

урочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенство-

ванию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от основного общего к среднему 

общему образованию. 

Отличительными особенностями школьников данного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределе-

ния. Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные 

ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобре-

сти характер  универсальных. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик уни-

версальных учебных действий и их связи с содержанием от-

дельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре 
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образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия формируются на любом воз-

растном этапе, начиная с дошкольного, но к моменту перехода на 

уровень среднего общего образования достигают высокого уровня. 

Именно старший возраст –это особый этап  в становлении УУД.  

Принято все УУД ращделять на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. Процесс индивидуального присвоения умения 

учиться сопровождается усилением  осознанности самого процесса 

учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предмет-

ным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универ-

сальные учебные на данном этапе, из средства превращаются в объ-

ект, т.е в то, что может учеником рассматриваться и анализировать-

ся. 

На уровне среднего образования, в соответствии с цикличностью 

возрастного 

развития, происходит возврат к универсальным учебным дей-

ствиям как средству, но уже, используемому для успешной поста-

новки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). 

На этом базируется начальная профессионализация. Таким образом 

старшеклассник понимает свои «слабые» места, свою некомпетент-

ность в определенных направлениях, а  значит может поставить за-

дачу «доращивания» компетенций.  

С другой стороны, старший школьник может уже осознанно 

применять сформированные у него УУД на внеучебные ситуации.  

Обучающимся  на данном этапе предоставляется возможность 

участвовать в различных гражданских и социальных проектах,  ди-

станционных учебных курсах,  принять участие в волонтерском 

движении и т. п.    

При переходе на уровень среднего общего образования важ-

нейшее значение приобретает начинающееся профессиональное са-

моопределение обучающихся.  

Обучение в старшей школе требует более высокого уровня 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
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планирование и проектирование своего будущего невозможны без 

базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, ру-

ководства, контроля, коррекции).  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с разви-

тием коммуникативных универсальных учебных действий. Старше-

классники должны осознанно использовать коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательск их, проектных, профес-

сиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позво-

ляют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выхо-

дить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии.  

Для полноценного и успешного достижения запланированных 

результатов Программы развития УУД, в том числе компетентно-

стей в области исследовательской и проектной деятельности, в гим-

назии созданы условия для испытания сформированных компетен-

ций обучающихся. Педагоги  разрабатывают содержание,  техноло-

гию экспертизы, которая выражается в критериях оценивания ре-

зультатов исследовательской и проектной деятельности, социально-

го проектирования, творческих проектов, оценка реализации инди-

видуальных образовательных программ. 

Важной характеристикой среднего общего образования являет-

ся повышение вариативности и открытости. Старшеклассник оказы-

вается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изу-

чаются на базовом и углубленномуровне, выбора специализации и 

подготовки к выбору будущей профессии. 

Для повышения осознанности выбора профиля обучения в 10-

11-х классах, выбора предметов, изучаемых на углубленном и базо-

вом уровнях, выбора набора предметов и курсов по выбору, во вто-

ром полугодии обучения в 9-м классе проводится этап формирова-

ния индивидуальных образовательных запросов и индивидуальных 

образовательных программ для изучения в 10-11-х классах. Индиви-

дуальный образовательный запрос  изучаются командой педагогов и 
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служат основанием для формирования учебных планов и индивиду-

альных учебных программ обучения в старшей школе. 

В сложившейся ситуации педагоги и старшеклассники нацеле-

на на решение 2х задач: во-первых, построить системное видение 

самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сфе-

рами деятельности); во- вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и межпред-

метных задач, что создает необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 
 

Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы, направленной на формирование универсальных учебных 

действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и 

задач в предметном обучении, 

- проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающи-

мися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках кото-

рых решаются задачи, носящие межпредметный, внепредметный и 

метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательном процессе образователь-

ных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

учащихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательном процессе событий, тре-

бующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельно-

сти. 

Формирование познавательных универсальных учебных дей-

ствий при решении практико-ориентированных комплексных за-

дач и заданий 

Для обеспечения формирования познавательных УУД исполь-
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зуются практико-ориентированные комплексные задачи и задания. 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся: 

а) умение объяснять явления с научной точки зрения; 

б) способность давать оценку и удерживать дизайн научного ис-

следования; 

в) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и 

оценка научной информации, умение понимать аргументы различных 

представителей  и делать соответствующие выводы). 

При решении заданий на формирование читательской грамотно-

сти формируются умения, овладение которыми свидетельствует о 

полном понимании текста: нахождение информации, интерпретация 

текста, рефлексия на содержание текста и их оценка. 

При решении заданий на формирование математической гра-

мотности формируются следующие компетентности: 

- распознавание проблем, возникающих в окружающей действи-

тельности, которые могут быть решены средствами математики; 

- - анализировать использованные методы решения; 

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставлен-

ной проблемы; 

- формулировать и записывать результаты решения. 

Обеспечение формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

Организация ситуаций коммуникации в ситуации открытой 

образовательной организации.  Это предоставляет дополнитель-

ные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель продук-

тивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и ор-

ганизациями и достигать ее. Открытость образовательной среды 

позволяет обеспечивать возможность коммуникации обучаю-

щихся с - обучающимися других образовательных организаций,  

представителями, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации про-

ектов.  Это  позволяет обучающимся самостоятельно ставить це-

ли на коммуникацию, выбор объекта коммуникации, вариатив-



24
9 

 

ность поведения во время коммуникации, освоение культурных 

и социальных норм коммуникации с представителями различ-

ных сообществ. 

К таким образовательным событиям и форматам можно от-

нести школьные и  окружные конференции обучающихся; 

Социальные проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества: волонтерское движение,  благотворитель-

ные акции ; создание проектов , выходящих за рамки Учрежде-

ния; участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах.   

На уровне среднего общего образования формирование ре-

гулятивных УУД обеспечивается созданием условий для само-

стоятельного целевого действия обучающегося: самостоятель-

ное освоение тем учебных предметов, самостоятельное опреде-

ление темы проекта, методов и способов его реализации, само-

стоятельное обучение в дистанционных школах; презентации 

результатов проектной работы на различных этапах его реализа-

ции.. 

Для обеспечения познавательных УУД  в гимназии органи-

зуются конференции; экскурсии; учебно-исследовательская ра-

бота.  
 

Описание особенностей учебно-исследовательской дея-

тельности и проектной деятельности обучающихся. 
 

Проектная деятельность – это деятельность учащихся, направ-

ленная на получение конкретного результата продукта, обладающе-

го определёнными свойствами. Сначала формулируется замысел 

проекта, определяются основные характеристики, затем планирует-

ся процесс создания продукта и только потом реализуется план.  

Учебно - исследовательская деятельность – это деятельность, 

в ходе которой организуется поиск в какой-то области, включающий 

формулировку проблемы исследования. Выдвигается гипотеза для 

решения проблемы затем следует экспериментальная или модельная 

проверка выдвинутых предположений. При организации данного 

вида деятельности даже отрицательный результат-это результат, 
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имеющий определенное значение. 

 Особенности учебно-исследовательской деятельности и про-

ектной работы 

старшеклассников, обусловлены, в первую очередь, открыто-

стью образовательной организации на этапе среднего общего обра-

зования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на 

освоение учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, и материалом для этих видов деятельности является  

материал учебных предметов. 

На уровне же среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельно-

сти. 

В отличии он учебно-исследовательской  и проектной деятель-

ности на уровне основного общего образования, где допускалась 

совместная проектная деятельность учащегося и педагога, на уровне 

среднего общего образования проект реализуется самим учащимся 

или малой группой учащихся. Руководитель проекта (исследования) 

является организатором самостоятельной деятельности обучающе-

гося с опорой на применение и использование уже сформированных 

УУД. Обучающиеся сами ставят цель, формулируют предпроектную 

идею, отбирают необходимые ресурсы.  И сами могут определять и 

критерии успешности реализации проекта.  

Выполнять функцию руководителя проекта могут не только пе-

дагоги учреждения, но и сотрудники других организаций.  

Включая школьников в процесс самостоятельной проектной де-

ятельности, необходимо учесть, что формирование личностных и 

познавательных УУД  происходит при выборе темы проекта, дея-

тельность носит социальную направленность; 

- формирование личностных УУД  происходит при большей до-

ли самостоятельности и организованности; 

-формирование регулятивных УУД при планировании работы в 

индивидуальном темпе;  

-формирование познавательных и регулятивных УУД происхо-

дит  при  приобретении  опыта  работы на всех этапах реализации 
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проекта.  

 

Описание основных направлений  учебно-

исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 
 

Приоритетными направлениями учебно-исследовательской и 

проектной деятельности являются:  

социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- информационное. 

Информационный проект предполагает сбор информации о 

каком-либо объекте, явлении, проблеме, создание конечного продук-

та на основе полученной информации. Работа над такого вида проек-

том позволяет реализовать творческий потенциал, организовать со-

трудничество, служит приобретению социального опыта.  

Исследовательский проект включает в себя актуальность вы-

бранной темы, постановку задачи и обязательное выдвижение ги по-

тезы с проверкой, обсуждение и анализ результатов. 

Творческий проект предполагает нетрадиционный подход к 

его выполнению и презентации. 

Социальный проект формирует социальные навыки, необхо-

димые для трудовой деятельности в коллективах. 

Инженерный проект – это оптимизация уже существующего 

изделия, либо его адаптация к новым условиям или разработка со-

вершенно нового изделия. В данном случае обучающиеся делают 

первые шаги в профессию,  

В урочной деятельности могут быть реализованы мини-проекты, 

укладывающиеся в урок или в часть его. Основная работа по сбору 

информации , изготовлению продукта и его презентации проходит в 

рамках внеурочной деятельности и дома. 

Во внеурочной деятельности рекомендуется выполнять долго-

срочные проекты. Они могут выполняться как в группах, так и инди-
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видуально. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных дей-

ствий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, определяя место своего исследования 

или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, 

как время, необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематери-

альных ресурсов, предоставляющих средства для проведения ис-

следований и реализации проектов в различных областях деятель-

ности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возмож-

ные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разраба-

тывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведе-

ния исследования и предусматривать пути минимизации этих рис-
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ков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проек-

та (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сооб-

ществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные варианты применения ре-

зультатов.  

 

Формирование УУД в проектной деятельности 

 

№ Этап УУД 
1 Подготовитель-

ный 

Познавательные УУД- поиск рещения 

задач,поиск информации, сравнение 

Коммуникативные УУД- организация и 

осуществление сотрудничества, учет 

позиции партнера 

Регулятивные УУД-планирование, ре-

флексия, ориентировка 

2 Поисково-

исследовательский 

(технологический) 

Познавательные УУД- поиск рещения 

задач,поиск информации, сравнение, 

теоретическое исследование 

Коммуникативные УУД- организация и 

осуществление сотрудничества, учет 

позиции партнера и отображение пред-

метного состояния, тренинги 

Регулятивные УУД-планирование, ре-

флексия, ориентировка, принятие реше-

ния, самоконтроль, коррекция 

3 Экспертно-

оценочный 

Познавательные УУД- задачи на смыс-

ловое чтение, сравнение, оценивание 

Коммуникативные УУД- организация и 

осуществление сотрудничества, учет 

позиции партнера и отображение пред-

метного состояния, тренинги 

Регулятивные УУД-принятие 

решения, рефлексия, ориентировка в 

ситуации, оценивание, самоконтроль 
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Результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а 

также самостоятельного  применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении различных задач; 

- способность постановки цели и формирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретация не-

обходимой информации. 

Индивидуальный проект выполняется в течение 1 или 2 лет в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  
 

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у 

обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Все учителя гимназии (100%) прошли повышение квалификации 

по программам ФГОС. 

Методические условия:  

- планируемые результаты  Программы развития УУД и крите-

рии оценки их сформированности учитываются при разработке ра-

бочих программ предметов, курсов, курсов внеурочной деятельно-

сти. Для педагогов Учреждения планируется организация семинар-

ских занятий по вопросам реализации программы развития УУД; 

 Разработана рабочая программа курса «Индивидуальный про-

ект» для учащихся 10-11 класса. Данный курс обеспечивает целена-

правленное формирование мотивационных, теоретических, техноло-

гических основ проектной и исследовательской деятельности стар-

шеклассников.  

Главная задача данного курса – формирование и развитие  

навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-
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нения приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей.  

Организационные и материально- технические условия:  

- созданы условия для вовлечения обучающихся в исследова-

тельскую деятельность, в работу волонтерского движения, участие в 

акциях и проектах; 

К обязательным условиям успешного формирования УУД отно-

сится создание методически единого пространства внутри образова-

тельной организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесооб-

разно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается ком-

муникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не про-

исходит информационного обмена, не затребована читательская 

компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности 

В рамках внеурочной деятельности обучающимся предлагается 

курс «От идеи до воплощения», где обучающиеся могут воплотить 

свои идеи по реализации проекта. 

Все элементы образовательной инфраструктуры призваны обес-

печить возможность самостоятельного действия обучающихся, вы-

сокую степень свободы выбора элементов образовательной траекто-

рии, возможность самостоятельного принятия решения, самостоя-

тельной постановки задачи и достижения поставленной цели 

 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Для оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД в учреждение разработана программа мониторинга. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД -  получе-

ние объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у старшеклас-

сников в условиях реализации федеральных государственных стан-

дартов среднего общего образования. 
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Основными задачами на данном этапе являются: 

- отработка механизмов сбора информации об уровне сформиро-

ванности УУД; 

- выявление и анализ факторов, способствующих формированию 

УУД; 

-апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

- обеспечение преемственности и единообразия в процедурах 

оценки качества результатов основного общего образования и сред-

него общего образования в условиях реализации ФГОС. 

 

Диагностический инструментарий оценки успешности 

освоения УУД 

№ Название 

методики, автор 

Цель Оцениваемые УУД Возраст 

участников 

Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Анкета 
«Саморегуляция» 

(Разработана на 

основе опросника 

«Саморегуляция» 

А.К. Осницкого) 

Определение 

сформированности 

и обеспеченности 

отдельных звеньев  

регуляции, 

самоорганизации 

Целеполагание, 
планирование,  
коррекция, оценка, 

10 – 11 
классы 

2 Методика «Уровень 

рефлексии» 

(Тест модифицирован 

на основе методики 

Карпова А.В. «Диа-

гностика рефлек-

сии») 

Определение 
Уровня сформиро-
ванности  навыков 
рефлексии 

Навыки рефлексии: 

умение 

отслеживать своё со-

стояние, поведение, 

деятельность (в зави-

симости от цели), 
корректировать че-
рез анализ и проек-
тировать своё пове-
дение и деятель-
ность в будущем 

10 – 11 

классы 
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3 «Мотивация 

успеха и боязнь 

неудачи». 

Опросник Реана 

А.А. (МУН) 

Изучение сформи-

рованности у уча-

щихся мотивации к 

достижению успеха 
(или избеганию 

неудачи) 

Умение осознавать 

способы действий, 

приведших к успе-

ху или неуспеху 

10 – 11 

классы 

Блок II. Познавательные универсальные учебные действия 

4 Методика КОТ - 

краткий отбороч-

ный, ориентиро-

вочный тест  

(В.Н. Бузин, Э.Ф. 

Вандерлик). 

Измерение инте-

грального показате-

ля 

сформированности 

общих 

познавательных 

способностей стар-

шеклассников, ха-

рактеристика сфор-

мированности по-

знавательных спо-

собностей, лежа-

щих в основе даль-

нейшего 

обучения, 

познавательной 

адаптации субъекта 

в 

мире в целом. 

Общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать позна-

вательную цель, 

применять прави-

ла, пользоваться 

инструкциями и 

освоенными зако-

номерностями, 

скорость и точ-

ность восприятия 

материала, гра-

мотность, владе-

ние основными 

понятиями в 

соответствии с со-

держанием 

учебных предме-

тов, постановка и 

решение пробле-

мы, осуществлять 

выбор оптималь-

ной стратегии 

(выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач), 

самостоятельно со-

здавать алгоритмы 

10-11 

классы 
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деятельности при 

решении задач раз-

личного характера, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; зна-

ково- 

символические: 

моделировать, т.е. 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать 

существенные при-

знаки объектов с 

целью решения кон-

кретных задач; 

логические - умения 

осуществлять 

логические дей-

ствия: способность 

канализу, обобще-

нию материала, 

синтез, сравнение, 

классификация по 

самостоятельно вы-

бранным критериям, 

установление анало-

гий, причинно-

следственных свя-

зей, построение рас-

суждений, владение 

логически-

поисковыми и 

творческими спосо-

бами решения учеб-

ных и практических 
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проблем 

Блок III. Коммуникативные универсаль-
ные учебные действия 

5 Методика диагно-

стики само-

контроля в 

общении (М. 

Снайдер) 

Изучение уровня 

коммуникативного 

контроля 

Умение адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение; вла-

дение навыками 

конструктивного 

общения, 

взаимодействия 

10 – 11 

классы 

6 Методика КОС - Выявление Инициативное со-
трудничество, навы-
ки конструктивного 
взаимодействия, 
управление комму-
никацией, рефлек-
сия, эмпатия; спо-
собность к 
самостоятельному 
принятию решений, 
инициативность в 
общении, деятель-
ности 

10-11 

 оценки коммуникативных, классы 

 коммуникативных организаторских  

 и организаторских склонностей  

 склонностей (В.В.   

 Синявский, Б.А.   

 Федоришин)   

7 Тест коммуника-

тивных умений 

Михельсона  

(Л. Михельсон) 

Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и 

качества сформиро-

ванности 

основных коммуни-

кативных умений 

Инициативное со-

трудничество, навы-

ки конструктивного 

взаимодействия, 

управление комму-

никацией; особенно-

сти проявления ком-

муникативной куль-

туры 

10 – 11 

классы 

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная 
компетентность) 



26
0 

 

8 Анкета для выяв-

ления уровня 

профессионального 
самоопределения 

(Составлена на 

основе 

Выявление уровня 

профессионального 

самоопределения 

Осмысленное и от-

ветственное выстраи-

вание личной жиз-

ненной траектории, 

овладение комплек-

сом 

способов деятельност 

и по обеспечению 

принят ия решения о 

продолжении 

образования и 

профессиональном 

становлении в усло-

виях 

изменяющего 

общества и рынка 

труда 

11 
класс 

 анкеты, предложен-

ной Т.А. Шиш-

ковец) 

  

    

    

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

включает три основных формы: 

- образовательное событие; 

- защита реализации проекта; 

- защита (представление) учебно-исследовательской работы. 

 Образовательным событием в формате оценки успешно-

сти освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий в Учреждении   

- понимается школьная   и окружная научно-практическая 

конференция. В данном событии участие могут принимать  

и преподаватели ВУЗов города, педагоги других образова-

тельных организаций. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-
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урочной деятельности 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как 

высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литератур-

ного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

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 упо-

требление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лек-

сика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  Лек-

сикография. 

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 произ-

водные и непроизводные. 
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Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразователь-

ный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Орфография. 

Принципы русской орфографии. Морфолоический принцип как ве-

дущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных по-

сле шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких 

и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, 

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных  и со-

гласных  в приставках.  

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Упо-

требление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса сло-

ва. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных.  Род имен существительных. Рас-

пределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение  и способы выражения рода несклоняемых  имен 

существительных и аббревиатур. Число имен существительных. Па-

деж и склонение имен существительных.  Морфологический разбор 

имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суф-

фиксах имен существительных. 
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Правописание сложных имен существительных. Составные наиме-

нования и их правописание. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические раз-

ряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистиче-

ские особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особен-

ности образования и употребления кратких прилагательных. Сино-

нимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантиче-

ские и стилистические особенности. Прилагательные относительные 

и притяжательные.  Особенности образования и употребления притя-

жательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологи-

ческий разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Осо-

бенности склонения притяжательных прилагательных на –ИЙ. Пра-

вописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Право-

писание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разря-

ды имен числительных. Простые, сложные и составные числитель-

ные.  Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. Правописание имен 

числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребле-

ния собирательных числительных.  

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления место-

имений. Морфологический разбор местоимений. 
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Правописание местоимений.  

Глагол. 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глаголы.  Инфинитив как начальная форма глагола. Категория 

вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола.  Воз-

вратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, пове-

лительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилага-

тельного у глагола. Морфологический разбор причастия. Образова-

ние причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в при-

частиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прила-

гательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепри-

частий. Морфологический разбор деепричастий. Переход дееприча-

стий в наречия и предлоги. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  Морфологический раз-

бор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, окан-

чивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раз-

дельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов ка-

тегории 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 пред-
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логов. 

Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные со-

юзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописа-

ние союзов. 

Частицы. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологиче-

ский разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздель-

ное 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 меж-

дометий. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ВВЕДЕНИЕ. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА 
(1820 -1830)  
Общая характеристика литературы первой половины  XIX ве-
ка. 
Основные темы и проблемы русской литературы  века (свобода, ду-
ховно-нравственные искания человека, обращения к народу в поис-
ках  нравственного идеала). Россия в первой половине XIX века.  
Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в 
русской литературе первой половины XIX в. Национальное само-
определение русской литературы.   
Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и ре-
ализмом в родной литературе. Влияние русской литературы первой 
половины XIX в. на развитие литератур народов России. 
А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 
«Свободы сеятель пустынный…», «Разговор книгопродавца с по-
этом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роп-
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тал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 
посетил…» Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой 
друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Отцы пу-
стынники и жены непорочны…»  
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкин-
ской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 
творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, обще-
ство и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бы-
тия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 
стихотворениях поэта духовного мира человека. 
 Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в по-
эме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального 
бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеоб-
разие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в твор-
честве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры, для 
литературы и культуры народов России.  
М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, 
ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Ва-
лерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Вы-
хожу один я на дорогу...» ,  «Мой демон», «Я не унижусь пред то-
бою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Есть речи – значенье…», 
«Журналист, читатель и писатель», баллада «Сон», «Завещанье». 
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его 
творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, 
любви, мотив одиночества в лирике поэта. Обусловленность харак-
тера лермонтовского творчества особенностями эпохи и личностью 
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  
 
Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество. Повесть «Невский проспект»  Тема Петербурга 
в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соот-
ношение мечты и действительности, фантастики и реальности в 
произведениях Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в 
повести "Невский проспект". Особенности поэтики Гоголя.  
ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840 – 1880)  
Общая характеристика. Россия во второй половине XIX в. Достиже-
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ния в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. “Натуральная школа”. Русская журна-
листика второй половины XIX в. “Эстетическая” (В. П. Боткин, А. 
В. Дружинин), “реальная” (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, 
Д. И. Писарев), “органическая” (А. А. Григорьев) критика. Аналити-
ческий характер русской прозы, её социальная острота и философ-
ская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и 
тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосо-
вершенствования. Универсальность художественных образов. Тра-
диции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философ-
ской лирики. Формирование национального театра. Сатира в лите-
ратуре второй половины XIX в. Расцвет малых прозаических форм в 
последние десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Клас-
сическая русская литература и ее мировое признание. 
Ф.И. Тютчев 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Умом Россию не понять..», 
«Бывают роковые дни..», «Нам не дано предугадать..», «В разлуке 
есть высокое значенье..», «Silentium!», «Природа-сфинкс», «Денись-
евский цикл»  (возможен выбор других стихотворений).   Художе-
ственный мир Ф.И. Тютчева.  
А. А. Фет 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», 
«Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Еще майская ночь», «На заре ты ее не буди…», «Од-
ним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с зем-
лею…», «Еще одно забывчивое слово…», «На стоге сена ночью 
южной…»  Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория 
“чистого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэ-
зия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художе-
ственное своеобразие, особенности поэтического языка, психоло-
гизм лирики Фета.  
И. А. Гончаров  
Роман «Обломов»  История создания и особенности композиции 
романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее 
роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 
Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 
любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. 
Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в ро-
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мане. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 
Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
Своеобразие стиля Гончарова.  Роман в оценке русской критики: Н. 
А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. 
Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 
А. Н. Островский  
Жизнь и творчество. Драма «Гроза». Семейный и социальный кон-
фликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 
действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение “жестоких нравов” 
“темного царства”. Образ города Калинова. Трагедийный фон пье-
сы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравствен-
ная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 
названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драма-
тического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 
мастерство Островского.  
“Гроза” в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном 
царстве» 
И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история 
романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации 
в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа 
Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, миро-
воззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители 
Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 
мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, 
искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный пси-
хологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 
прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литерату-
ры.  Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагмен-
ты). 
Ф. М. Достоевский 
Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел 
романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. 
Образы “униженных и оскорбленных”. Образ старухи-
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процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы 
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и про-
блема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 
романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и 
снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художествен-
ная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как фило-
софский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек 
зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психо-
логизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоев-
ского и мировое значение творчества писателя.  
Л. Н. Толстой 
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История со-
здания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 
антитеза как центральный композиционный прием. Система образов 
в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 
личности. “Внутренний человек” и “внешний человек”. Путь идей-
но-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Без-
ухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей 
жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и 
“мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 
Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская филосо-
фия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустер-
лицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Боро-
динское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кар-
тины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Рус-
ский солдат в изображении Толстого. Проблема национального ха-
рактера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и лож-
ного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 
Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Прие-
мы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль 
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 
Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные откры-
тия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
М. Е. Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзорное 
изучение). Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия 
и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 
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государства. Собирательные образы градоначальников и “глупов-
цев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 
Жанровое своеобразие “Истории”. Черты антиутопии в произведе-
нии. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-
Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 
гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве 
Салтыкова-Щедрина. Сатира в родной литературе. Сказки по выбо-
ру 
Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 
гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 
«О Муза! я у двери гроба!..», «Я не люблю иронии твоей…», «Бла-
жен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на 
час», «Сеятелям»    
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и 
образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобра-
зие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 
Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты про-
стого русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатириче-
ские образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, 
любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеоб-
разие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских 
традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэ-
зией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сю-
жет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 
правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. 
Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 
представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Мат-
рены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. 
Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа по-
эмы. Особенности стиля Некрасова. 
Н. С. Лесков 
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник». 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 
духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Кон-



27
1 

 

цепция народного характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагиче-
ской судьбы талантливого русского человека. Смысл названия пове-
сти. Особенности лесковской повествовательной манеры.  
Рассказы Вс. Гаршина, В. Короленко (по выбору учителя) 
ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880 – 1890) 
Общая характеристика  
А. П. Чехов  
Жизнь и творчество. Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», 
«Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой 
 Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пье-
сы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. 
Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 
Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Об-
раз Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Обра-
зы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. 
Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 
подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-
драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой ли-
тературы и театра. Влияние драматургии Чехова на развитие теат-
рального искусства и литературу народов России.  
 11 класс 

 

Литература  ХХ века 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 

о-

дернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение 

в русской литературе и литературах других народов России. Конфликт 

человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реа-

лизм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 – 1910-е)   

А. А. БлокЖизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На желез-

ной дороге»  
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Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и 

образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрас-

ной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его сти-

хотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного ми-

ра”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Ро-

дины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема истори-

ческого пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. 

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

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и спосо-

бы ее выражения в поэме. 

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество.Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо мной…», «Слово» 

(возможен выбор пяти других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика по-

эта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Тради-

ционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» Расска-

зы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» ( Рассказы: «Легкое дыха-

ние», «Чаша жизни» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Иссле-

дование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина 

(счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и па-

мять о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 

характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной де-

тали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной ма-

неры Бунина. 

М. Горький  

Жизнь и творчество. Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» Романтизм 

ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема по-

иска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение ро-
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мантического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в расска-

зах писателя. Своеобразие композиции рассказа “Старуха Изер-

гиль”.Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным те-

атром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия 

пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, фило-

софский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности ком-

позиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литера-

турных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Влияние творчества Горького на родную литературу., 

 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? 

(1920 – 1930-е)   

В. В. Маяковский Жизнь и творчество.Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юби-

лейное», «Прозаседавшиеся» Стихотворения: «Нате!», «Ода револю-

ции», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Ко-

строву из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Нова-

торство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и 

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

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  

творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие лирики Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества поэта. 

Темы любви, искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского.  

Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы..  

С. А. Есенин  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемно-

гу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»  

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Сорокоуст», 

«Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», "Цветы 

мне говорят - прощай…"  
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Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и 

имажинизм. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике осо-

бой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечно-

сти человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина.  

Поэма «Анна Снегина» Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и 

системы образов. Предреволюционная и послереволюционная Россия в 

поэме. Соотношение эпического и лирического начал. Смысл финала.  

М. И. Цветаева  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто со-

здан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»  

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог», «Куст»  

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

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цве-

таевского поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, зна-

комый до слез…»  

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков» . 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 

его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифоло-

гические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне 

голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Под крышей про-

мерзшей пустого жилья…», «Бывает так: какая-то истома…»  Отраже-

ние в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахмато-

вой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием». 
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История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в по-

эме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

“Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и пла-

кать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гам-

лет», «Зимняя ночь»  Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский 

сад», «Быть знаменитым некрасиво…»  Поэтическая эволюция Пастер-

нака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судь-

ба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская 

глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и компози-

ция романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Систе-

ма образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

“Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой 

романа. Традиции русской и мировой классической литературы в твор-

честве Пастернака.  

М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия»  

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие тра-

диций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Си-

стема образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, 

сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в ро-

мане. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита»  История создания и публикации романа. 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая ши-

рота и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантасти-

ки. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы 

в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и 

проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Пробле-

ма нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей ду-
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ховной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл фи-

нальной главы романа.  

А. П. Платонов  

Судьба писателя.. «Котлован» «Сокровенный человек». Непростые и про-

стые герои А. Платонова. 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа 

сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти 

в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (История создания рома-

на. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

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

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Ме-

лехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: чело-

век и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шо-

лохова. Традиции классической литературы XIX века в романе.  Влия-

ние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ  (1929 – 1980-е)    

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей ви-

ны...»  

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

чем хочешь человечество вини...»  Исповедальный характер лирики 

Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

А. И. Солженицын  

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Отражение в романе трагического опыта русской истории. Развенчание то-

талитарной власти сталинской эпохи. Повесть «Один день Ивана Дени-

совича»  
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Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи.  Рассказ 

«Матренин двор»  

Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в образе Матре-

ны черт человека-праведника, носителя народной нравственности, доб-

роты, бескорыстия, трудолюбия. Значение рассказа для развития рус-

ской прозы второй половины ХХ в.  

В. М. Шукшин  

Жизнь и творчество (обзор).Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

Изображение народного характера и картин народной жизни в расска-

зах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. 

И. А. Бродский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня…») Своеобразие поэтического мышления 

и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества чело-

века в “заселенном пространстве”.  

А. В. Вампилов  

Жизнь и творчество (обзор).Пьеса «Утиная охота» Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Об-

раз Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

В.С Высоцкий  

 Лирика: «Песенка ни про что»/«Что случилось в Африке», «Баллада о дет-

стве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой 

черный человек в костюме сером». 

 

Н.М. Рубцов 

Судьба поэта «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей». 

«Видения на холме», «Тихая моя родина», «Зеленые цветы», «Журав-

ли». Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. 

Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность. 

Темы любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в поэзии 

Рубцова. 

Ю.В. Трифонов 

Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры в сумерках», «Про-



27
8 

 

зрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». Трифонов-

ский рассказ:философская и историческая проблематика, диалогич-

ность, образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и 

Чехов.  Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Ста-

рик»). 

С.Д. Довлатов 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из книги 

«Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», 

«Шоферские перчатки». Довлатов как рассказчик, реальность и вымы-

сел в его произведениях. «Псевдодокументализм» как худжественный 

принцип.  

Довлатовский рассказ: анекдот и микросюжет, вариативность фабулы, по-

вествование и диалог, смысл циклизации. Довлатовский герой: авто-

психологизм, система ценностей, литературные традиции. Смех и сле-

зы в прозе Довлатова. Довлатов как культурный герой. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Литература русского Севера 

Е. Замятин.  Слово о писателе. Рассказ «Африка». 

Черты русского национального характера в главном герое произве-

дения. 

С. Есенин.   С. Есенин. Слово о писателе. Путешествие на Север. 

С. Есенин. Стихотворение «Небо ли такое белое...» Образы и кар-

тины северной природы. 

Ю. Казаков. Слово о писателе. Рассказ «Поморка». Верность сво-

ему назначению, исполнение долга перед жизнью как основная те-

ма творчества писателя. 

Ф. Абрамов. Слово о писателе. Тетралогия «Братья и сестры» (из-

бранные главы и фрагменты по выбору учителя). Изображение се-

верной русской деревни. 

В. Белов. Слово о писателе. «Плотницкие рассказы». Эстетика 

труда и северного народного быта. 

В. Тендряков. Слово о писателе. Повесть «Поденка - век корот-

кий». Тема вины и ответственности. 

История нравственного перерождения человека. 

В. Личутин.  Слово о писателе.   Книга «Душа неизъяснимая». 
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Связь искусства, жизни и человеческой души. Проблема народной 

памяти. 

Е. Богданов.  Слово о писателе. Рассказ «Теплое лето». Глубина 

народного понимания искусства. 

Привязанность человека к своей земле. 

Е. Евтушенко.  

Слово о поэте. Е. Евтушенко на Севере. Стихотворения «Долгие 

крики», «Идут белые снеги...». Развитие мотива неумолимого дви-

жения времени. Из поэзии Севера. 

Поэты-северяне старшего поколения: Н. Журавлев, А. Левушкин 

О.Фокина. Стихотворения «Простые звуки родины моей», «Роди-

на», «Храни огонь родного очага...». Отношение человека к своей 

малой родине. 

Н. Рубцов. Стихотворения «Над вечным покоем», «Прощальная 

песня», «У размытой дороги». Изображение мира деревенской 

жизни. 

Современные поэты и писатели Севера. А. Логинов, А. Росков, 

И. Яшина 

11 класс 

Литература русского Севера  

Ю. Казаков. Слово о писателе. «Северный дневник». Исполнение 

долга перед жизнью как основная тема творчества писателя 

Ф. Абрамов. 

Слово о писателе.Тетралогия «Братья и сестры» (избранные главы 

и фрагменты по выбору учителя). Проблема распада семейных свя-

зей и утраты нравственных начал в жизни человека. 

Е. Евтушенко. 

Слово о поэте. Поэты-шестидесятники.Стихотворение «Катер свя-

зи». Развитие мотива неумолимого движения времени. 

Н. Жернаков. 

Слово о писателе.«Фронтовая страда» - повести и рассказы. «По-

морские повести». Произведения по выбору учителя и учащихся. 

Суровая жизнь хлебопашцев, рыбаков с их нелегким трудом, радо-

стями и печалями, любовью и горем, фронтовые будни северян 

B. Пикуль.  
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Слово о писателе. «Реквием каравану PQ -17». Жизненная основа 

романа — подвиг северных конвоев, моряков-северян. Жанр доку-

ментальной трагедии. 

Из поэзии Севера. 

Поэты-северяне старшего поколения: В. Ледков. А. Яшин. Точ-

ность словесного выражения и художественной формы. О.Фокина. 

Стихотворения (по выбору). Отношение человека к своей малой 

родине  

Н. Рубцов. Стихотворения (по выбору). Изображение мира дере-

венской жизни. 

Современные поэты и писатели Севера. Е. Кузьмина, А. Пич-

ков, М. Попов, В. Чубар. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( английский) 

Углубленный уровень 

Диалогическая речь 

Объем диалога: 9-10 реплик со стороны каждого учащегося 

Умение кратко комментировать точку зрения другого человека 

(интервью, модерация, обсуждение). Подготовленное интервью. 

Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях офици-

ального и неофициального общения, в том числе и в рамках вы-

бранного профиля 

Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания: 15-20 фраз 

Умение предоставлять фактическую информацию (обращение к 

участникам мероприятия, изложение содержания материалов по 

конкретной проблеме, выступление с докладом)  

Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в 

том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, ло-

гично выстроенный доклад 

АУДИРОВАНИЕ 

Совершенствование умения понимать на слух основное содер-

жание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (ра-

дио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по гром-



28
1 

 

коговорителю – информации, правил, предупреждений) монологи-

ческого и диалогического характера с нормативным произношени-

ем в рамках изученной тематики. Типы текстов: выступление на 

конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам ме-

роприятия, репортаж.  

Умение в общих чертах следить за основными моментами дол-

гой дискуссии или доклада со сложной системой доказательств. 

Умение понимать разговорную речь в пределах литературной 

нормы 

ЧТЕНИЕ 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты раз-

личных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового)  

Изучающее чтение в целях полного понимания информации.  

Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, докумен-

тация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, 

диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Детальное понимание сложных текстов 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и ор-

ганизации текста. 

ПИСЬМО 

Написание отзыва на фильм или книгу.  

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики 

Написание текстов с четкой структурой, включающих аргумен-

ты, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий 

спектр тем.   

Типы текстов: отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, ком-

ментарий, аргументация точки зрения. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента 
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Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помощью 

интонации и логического ударения 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Орфографические и пунктуационные навыки 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуацион-

ных ошибок, затрудняющих понимание 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 

фраз (collocations) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи» 

Распознавание и употребление широкого спектра лексических 

единиц, связанных с выбранным профилем 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 

выражений 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчинен-

ных), так и простых 

Распознавание и использование в речи различных союзов и средств 

связи (to begin with, as follows, in conclusion) 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуника-

ции различных частей речи. Употребление в речи эмфатических кон-

струкций 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … nor.  

Распознавание и употребление в речи инверсии 

Распознавание и употребление в речи широкого спектра глаголь-

ных структур 

Темы  

10 класс 

Спорт и развлечения (Sports & Entertainment): Виды транспорта в 

разных странах. Развлечения. Фильмы. Хобби. Знаменитые места и 

люди. Экстремальные виды спорта. Театр и спорт. Энергетические 
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ресурсы. 

Еда, здоровье и безопасность (Food, Health & Safety): Нарушения 

питания. Вегетарианство. Привычки в еде. Работа. Экстренные служ-

бы. Пищевые аллергии. Технологии приготовления пищи. Необыч-

ные профессии. Безопасность дома.  

Время путешествий (Travel Time): Праздники. Места отдыха. Виды 

путешествий. Эко-туризм. Необычные места на Земле.  Обзор на 

фильм/книгу. Всемирное наследие.  

Вопросы экологии (Environmental Issues): Экстремальные погод-

ные условия. Погода. Животные, находящиеся в опасности. Экологи-

ческие проблемы. Туризм и окружающая среда.  

Современные жилища (Modern Living): Наука. Технология. Пре-

ступления. Образ жизни. Успех. Мода. Магазины. Одежда и харак-

тер..  

11 класс 

Общение (Communication): Жесты и эмоции. Язык тела. Музыка 

и развлечения. Черты характера. Чувства и настроение. Дружба. Раз-

ные способы говорить и выглядеть. Языки, диалекты, акценты. 

Испытания (Challenges): Группы животных. Звуки животных. 

Способы говорить. Катастрофы. Идиомы. Чувства. Экстремальные 

виды спорта. 

Права (Rights): Преступления и технологии. Образование. Ми-

ровые социальные проблемы. Благосостояние. Гаджеты. Работа. Фе-

стивали. Организации. 

Выживание (Survival): Образование. Сохранение. Наследствен-

ность. Космос. Генно-модифицированные продукты. Еда и напитки.  

Ступени эволюции.  Страны и культуры.  

Избалованный выбором (spoilt for Choice): Проблемы подрост-

ков. Погода. Путешествия. Деньги. Покупки. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

Базовый уровень 

Диалогическая речь 

Объем диалога: 7-8 реплик со стороны каждого учащегося 
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Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчи-
вать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержа-
ние речи».  Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, да-
вать оценку. 

Интервью.  

 Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической ин-
формации. 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания: 12-17 фраз 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 
высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи» 

Умение передавать основное содержание текстов 

Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Использование основных коммуникативных типов речи (описа-
ние, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключе-
вые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, харак-
теристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

АУДИРОВАНИЕ 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержа-
ние несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- 
и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диа-
логического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Типы текстов: сообщение, объявление, ин-
тервью, тексты рекламных видеороликов.  

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотек-
стов различных жанров монологического и диалогического ха-
рактера. 

Полное и точное восприятие информации в распространенных 
коммуникативных ситуациях. 
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ЧТЕНИЕ 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 
простые аутентичные тексты различных стилей (публицистиче-
ского, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, га-
зетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Ти-
пы текстов: сообщение в газете/журнале, интервью, реклама това-
ров, выставочный буклет, публикации на информационных Ин-
тернет-сайтах.  

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изу-
чающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи 

Общее понимание сложных текстов 

ПИСЬМО 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной те-
матики. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, 
биография. Типы текстов: официальное/неофициальное пригла-
шение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете. 

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

Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуж-
дения, приводя аргументы и примеры. 

Написание отзыва на фильм или книгу. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцен-
та 

Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помощью 
интонации и логического ударения 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Орфографические и пунктуационные навыки 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуацион-
ных ошибок, затрудняющих понимание 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рам-
ках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 
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том числе в ситуациях формального и неформального общения.  

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 
фраз (collocations) в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-
ное содержание речи» 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространен-
ных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространен-
ных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get 
on). 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 
фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 
somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включен-
ных в раздел «Предметное содержание речи». 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 
конструкций в соответствии с коммуникативной задачей.  

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчи-
ненных), так и простых. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s 
him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so 

… as; either … or; neither … nor. 

 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)  

 

Базовый уровень  

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

Умение кратко комментировать точку зрения другого человека 

(интервью, модерация, обсуждение). Подготовленное интервью. 

Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официально-

го и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного 
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профиля Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания: не менее 12 фраз 

Умение предоставлять фактическую информацию (обращение к 

участникам мероприятия, изложение содержания материалов по кон-

кретной проблеме, выступление с докладом) 

Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в 

том числе поясняя свою точку зрения. 

Умение делать ясный, логично выстроенный доклад 

АУДИРОВАНИЕ 

Совершенствование умения понимать на слух основное содер-

жание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по громкоговори-

телю – информации, правил, предупреждений) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики.  

Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледеба-

ты, обращение к участникам мероприятия, репортаж.  

Умение в общих чертах следить за основными моментами дол-

гой дискуссии или доклада со сложной системой доказательств 

Умение понимать разговорную речь в пределах литературной 

нормы 

ЧТЕНИЕ 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты раз-

личных стилей (публицистического, художественного, разговорного, 

научного, официально-делового)  

Изучающее чтение в целях полного понимания информации.  

Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, доку-

ментация, отчет, правила (законодательные акты), дого-

вор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная 

статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Детальное понимание сложных текстов 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и 

организации текста. 

ПИСЬМО 
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Написание отзыва на фильм или книгу.  

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, ре-

зюме, аннотация к публикациям в Интернете. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактиче-

ской информации в рамках изученной тематики 

Написание текстов с четкой структурой, включающих аргумен-

ты, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр 

тем.   

Типы текстов: отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, ком-

ментарий, аргументация точки зрения. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Произношение звуков английского языка без выраженного ак-

цента 

Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помо-

щью интонации и логического ударения 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Орфографические и пунктуационные навыки 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуацион-

ных ошибок, затрудняющих понимание 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 

фраз в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи» 

Распознавание и употребление широкого спектра лексических 

единиц, связанных с выбранным профилем 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крыла-

тых выражений 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчинен-

ных), так и простых 

Распознавание и использование в речи различных союзов и 
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средств связи  

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуни-

кации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций  

Распознавание и употребление в речи инверсии 

Распознавание и употребление в речи широкого спектра гла-

гольных структур осебе. Умение описывать явления, события. Уме-

ние излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение 

письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, при-

водя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, за-

явление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информа-

ции в рамках изученной тематики. 

  11 класс 

Диалогическая речь 

Умение кратко комментировать точку зрения другого человека 

(интервью, модерация, обсуждение). Подготовленное интервью. 

Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранно-

го профиля Аргументированные ответы на ряд доводов собеседни-

ка 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания: не менее 12 фраз 

Умение предоставлять фактическую информацию (обращение к 

участникам мероприятия, изложение содержания материалов по 

конкретной проблеме, выступление с докладом) 

Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в 

том числе поясняя свою точку зрения. 

Умение делать ясный, логично выстроенный доклад 

АУДИРОВАНИЕ 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержа-

ние несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по громкоговори-

телю – информации, правил, предупреждений) монологического и 
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диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики.  

Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледеба-

ты, обращение к участникам мероприятия, репортаж.  

Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада со сложной системой доказательств 

Умение понимать разговорную речь в пределах литературной 

нормы 

ЧТЕНИЕ 

Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты раз-

личных стилей (публицистического, художественного, разговорно-

го, научного, официально-делового)  

Изучающее чтение в целях полного понимания информации.  

Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, докумен-

тация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, 

диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толко-

вом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Детальное понимание сложных текстов 

Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и 

организации текста. 

ПИСЬМО 

Написание отзыва на фильм или книгу. Типы текстов: официаль-

ное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям 

в Интернете. 

Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуж-

дения, примеры и выводы, на широкий спектр тем.   

Типы текстов: отчет о ходе/результатах проекта/исследования, 

протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Произношение звуков английского языка без выраженного ак-

цента 

Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помо-
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щью интонации и логического ударения 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать 

тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудня-

ющих понимание 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и 

фраз в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических 

единиц, связанных с выбранным профилем 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крыла-

тых выражений 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксиче-

ских конструкций в соответствии с коммуникативной задачей Рас-

познавание и употребление в речи коммуникативных типов предло-

жений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так 

и простых Распознавание и использование в речи различных союзов 

и средств связи  

Распознавание и употребление в устной и письменной комму-

никации различных частей речи Употребление в речи эмфатических 

конструкций  Распознавание и употребление в речи инверсии Распо-

знавание и употребление в речи широкого спектра глагольных 

структур 
 

Темы: 10 класс 
Что такое государство? Географическом положении Франции (границы, ре-

льеф, климат); Административно- территориальное деление Франции; 

государственное устройство. Разнообразие французских регионов. 

Франция туристическая. Речевой этикет: разговор по телефону; пись-

менное обращение в туристическое агентство.   

Париж – это не вся Франция  Путешествие по столице Фран-

ции, знакомство с её культурным наследием.  Крупнейшие француз-

ские города, столицы регионов (Страсбург, Дижон, Монпелье, Лиль, 
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Лион). Как поселиться во французской гостинице; как заказать еду в 

ресторане, кафе.  

Бессмертное искусство Культурное достояние Французской 

Республики: знаменитые музеи, песенное искусство; кинематограф: 

известные актёры и режиссёры; история кино. Как  передвигаться  по 

Парижу, пользуясь метро. 

Литература Франции Французская художественная литература 

XIX— XX веков. Театральное искусство: Комеди-Франсез; одноакт-

ные пьесы Ж. Тардьё. Французская поэзия XIX— XX веков. Как ку-

пить книги, билеты в кино, театр.  

 

11 класс 

Молодость – счастливое время- Ценностные предпочтения 

французской молодёжи, её герои. Стремление молодых быть счаст-

ливыми; определение понятия «счастье» и его составляющих. Соби-

рательный портрет современной молодёжи.  

Выбор профессии – лабиринт возможностей -Проблема выбора 

профессии. Профессиональная ориентация и профильное обучение в 

старших классах французских лицеев. Различные специализации, ве-

дущие к сдаче экзаменов на степень бакалавра. Роль психологов, кон-

сультантов, родителей в профессиональном определении учащихся.   

Всегда ли права наука Сфера научных исследований: их теоре-

тический и прикладной характер. Морально-нравственный аспект ис-

пользования некоторых достижений науки. Великие французские 

учёные. Медицина во Франции: визит к врачу. 

Каким вы видите будущее Земли-  Актуальные проблемы 

окружающей среды: загрязнение воды, воздуха, переработка отходов; 

уничтожение лесов, животных; разрушение озонового слоя. Экологи-

ческие опасности, которым подвергается наша планета. Ответствен-

ность жителей планеты за сохранность природных богатств Земли 
 

ИСТОРИЯ 

 

Модуль «Новейшая история» 

 



29
3 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны  

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы.   Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой ми-

ровой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвен-

ции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация.   Регио-

нальные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны.  

Первая мировая война  

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне.     

Наступление в Галиции.   Вступление в войну Османской импе-

рии. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сер-

бии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступ-

ление российской армии. Сомма.     Геноцид в Османской импе-

рии. Ютландское сражение.   Брусиловский прорыв. Вступление 

в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Капитуляция 

государств Четверного союза. Позиционная война.   Политиче-

ские, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны.  

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны  

Образование новых национальных государств.   Ноябрьская рево-

люция в Германии. Веймарская республика.  Образование Ко-

минтерна.    

Версальско-вашингтонская система  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конфе-

ренция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конферен-

ция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Ва-

шингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 

Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога.  

Страны Запада в 1920-е гг.  
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 Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Авторитарные режимы в Европе:   Испания. Б. Муссолини и 

идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима.   Фашистский режим в Италии.  

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии  

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Север-

ный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммуни-

стами.    Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобра-

зования Ф. Рузвельта в США  

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия 

Великой депрессии.   Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономиче-

ского кризиса. Тоталитарные экономики.    

Нарастание агрессии. Германский нацизм  

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 

1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход 

нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Под-

готовка Германии к войне.  

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании  Борьба с 

фашизмом во  Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмеша-

тельство.     Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании.   Поражение Испанской республики.  

Политика «умиротворения» агрессора  

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Ан-

шлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и 

его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская 

война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел 
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Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.  

Развитие культуры в первой трети ХХ в.  

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюр-

реализм, абстракционизм, реализм.   Потерянное поколение. Ве-

дущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны  

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажи-

но». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Бело-

руссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присо-

единение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании  и Норвегии. Разгром Франции и ее союзни-

ков. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Бри-

танию. Рост советско-германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом оке-

ане  

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коа-

лиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз.  Пла-

ны Германии в отношении СССР. План «Ост».   

Коренной перелом в войне  

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне.     Высадка в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеран-

ская конференция. «Большая тройка».   Роспуск Коминтерна. 

  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам  

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый по-

рядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентра-

ционные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насиль-

ственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Дви-

жение Сопротивления и коллаборационизм.   

Разгром Германии, Японии и их союзников  
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Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, вы-

ход из войны Финляндии.   Освобождение стран Европы. По-

пытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР 

в разгроме нацистской  Германии и освобождении Европы. Про-

тиворечия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Япо-

нии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрн-

бергский трибунал и Токийский процесс над военными преступ-

никами Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образо-

вание ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны.  

Соревнование социальных систем  

Начало «холодной войны»  

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление коммунистических режимов в Во-

сточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы  

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной напряженности после смерти 

И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое со-

перничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый 

полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений 

в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кри-

зис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах  

Войны и революции  

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в 

Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США 

и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.  
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«Разрядка»  

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны».  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века  

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономиче-

ского сообщества. Германское «экономическое чудо». Возник-

новение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития.  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культу-

ре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологиче-

ский кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х 

– начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение дик-

татур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внут-

ренняя политика Р. Рейгана.  

Достижения и кризисы социалистического мира  

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений 

Албании с СССР.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Куль-

турная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунисти-

ческий режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Кам-

бодже.   

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и поли-

тические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение по-

литической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  
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Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Револю-

ция на Кубе.     

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  

   Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития.   

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпе-

риалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Во-

стоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. 

Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и 

войны в Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, 

Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в.  .  Япо-

ния после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономиче-

ское чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы».  

Современный мир  

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная револю-

ция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и 

трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихо-

океанском и Атлантическом регионах. Изменение системы меж-

дународных отношений. Модернизационные процессы в странах 

Азии. Рост влияния Китая на международной арене.  . Междуна-

родный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». 

«Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское простран-

ство: политическое и социально-экономическое развитие, инте-

грационные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

 

 

Модуль «История России» 

 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России 

в войну. Геополитические и военно-стратегические планы ко-
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мандования. Боевые действия на австро-германском и кавказ-

ском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Бруси-

ловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало мораль-

ного разложения армии. Власть, экономика и общество в усло-

виях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприя-

тие войны обществом.  е   Введение государством карточной си-

стемы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и ре-

формы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей вла-

сти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти.   Политические партии и война: оборон-

цы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевист-

ской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономиче-

ского и политического кризиса. Война как революционизирую-

щий фактор.     . Основные этапы и хронология революции 1917 

г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Конец российской империи.    Формирование Временного пра-

вительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и ко-

нец «двоевластия».  . Выступление Корнилова против Временно-

го правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («ок-

тябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический дея-

тель.  
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Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политиче-

ской и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промыш-

ленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян 

землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма 

власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на ме-

стах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контррево-

люцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хо-

зяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Кон-

ституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопро-

тивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Граж-

данская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской вой-

ны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Комуч, Директория, прави-

тельства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.   По-

встанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продо-

тряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокра-

щение роли денежных расчетов и административное распреде-

ление товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспе-

цов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 

его масштабы. Убийство царской семьи.     Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о 

земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация 

прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 
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регионах в конце 1921–1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма»  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной ко-

миссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массо-

вая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни обще-

ства. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботни-

ки и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные про-

мыслы как средство   выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обста-

новки на психологию населения. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имуще-

ства, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммуниз-

ма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка го-

довых и пятилетних планов развития народного хозяйства.   

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг.  . Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современ-

ников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 
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аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оп-

позиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика боль-

шевиков. Положение рабочих и крестьян.   

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного ад-

министрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Соци-

алистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточ-

ной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические по-

следствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление кол-

хозного строя.  

Создание МТС.. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллекти-

визации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и националь-

ных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский 

и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы.. Утверждение «куль-

та личности» Сталина. Органы  госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Ре-

прессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента.. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повсе-

дневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение об-

щего уровня жизни . Наступление на религию. «Союз воинствующих без-

божников».    

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью.   Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.   

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного кон-

троля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и 

их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 
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художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов.. Наука 

в 1930-е гг.   Повседневность 1930-х годов. Пионерия и комсомол. Воен-

но-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в де-

ревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозни-

ков.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от 

курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в од-

ной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой рево-

люции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе.  . Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законо-

дательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение до-

говора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя 

война» с Финляндией.   

Великая Отечественная война. 1941–1945  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый пе-

риод войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение 

сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм во-

инов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образо-

вание Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Со-

здание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступле-

ние советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной вой-

ны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступ-

ление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блока-
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да Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни».  Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный 

режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничто-

жение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение куль-

турных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Гер-

манское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окруже-

ние неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитле-

ровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Осво-

бождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического со-

противления Ленинграда. Развертывание массового партизанского дви-

жения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение парти-

занской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над во-

енными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Чело-

век и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль  женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. По-

мощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и 

на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на про-

изводстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 
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деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры 

и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священ-

ная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, компо-

зиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонден-

ты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Из-

брание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфес-

сий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Про-

блема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Фран-

цузский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и че-

хословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй ми-

ровой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобожде-

ние правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хо-

зяйства в освобожденных районах. Начало  советского «Атомного проек-

та». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депорта-

ция «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церк-

ви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Вто-

рого фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения 

и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика де-

нацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (че-

тыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 

г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Саха-

лине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбарди-

ровки японских городов американской авиацией и их последствия. Созда-

ние ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Ис-

токи «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников.  
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Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Люд-

ские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.   

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний стали-

низм» (1945–1953)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. После-

военные ожидания и настроения. Представления власти и народа о после-

военном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жи-

лищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронто-

виков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриа-

ция. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитари-

зация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 

и положение деревни.  . Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потре-

бительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной си-

стемы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиле-

ние идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского ан-

тифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».  . Рост влия-

ния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холод-

ной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаи-

моотношения со странами «народной демократии». Создание Совета эко-

номической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Органи-

зации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х  

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидер-

ства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в полити-

ке, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и про-
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тиворечия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цен-

зуры. Возвращение депортированных народов. Особенности националь-

ной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение обществен-

ной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции.   Всемирный фестиваль молодежи и студен-

тов 1957 г  «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кам-

пании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 

проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике . Запуск первого спут-

ника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире жен-

щины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повсе-

дневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отрасле-

вой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных рес-

публик. Изменения в социальной и профессиональной структуре совет-

ского общества к началу 1960-х гг.   ХХII Съезд КПСС и программа по-

строения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека . Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефи-

цит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс со-

ветской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдер-

живания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский 

кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Ко-

нец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и 

приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современ-

никами и историками.   

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталини-
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зация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной по-

литики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной поли-

тики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных 

тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ве-

домственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание по-

тенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки рефор-

мирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические прио-

ритеты.. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в го-

роде и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искус-

ство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство.   Дис-

сидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и 

А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борь-

ба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и  

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Дости-

жение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по без-

опасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Ев-

ропе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современ-

ников и историков.  

  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его нега-

тивные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окру-

жение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее проти-
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воречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих бан-

ков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем граждан-

ской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР прио-

ритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения 

в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 

СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. За-

вершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешне-

политическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация со-

ветской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депута-

тов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных де-

путатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегио-

нальной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межна-

ционального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молда-

вия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний 

этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса.  
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провоз-

глашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Се-

верном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении по-

ста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение  экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный 

и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денеж-

ная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потре-

бительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от пла-

ново-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Ра-

дикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и цен-

тральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о незави-

симости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-атинское соглашения). Реакция мирового со-

общества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного ору-

жия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ель-

цин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Российская Федерация в 1992–2012 гг.  

Становление новой России (1992–1999)  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований.  . Прави-

тельство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром.  Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация.   

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодатель-

ной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу 
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КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. . Всенародное голосование (плебис-

цит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и 

создание новой системы государственного устройства. Принятие Консти-

туции России 1993 года и ее значение.  Итоги радикальных преобразова-

ний 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном 

как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного  порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики .  Ситу-

ация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экс-

порта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы.   

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и   Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпри-

нимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная по-

ляризация общества и смена ценностных ориентиров.   

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой Рос-

сии суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на между-

народной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-

2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антиза-

падных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Во-

сточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехно-

логии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отстав-

ка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  
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Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президент-

ства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 

2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Мно-

гопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепара-

тизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграни-

чение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия разви-

тия страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положе-

ние. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового секто-

ра и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в си-

стеме мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая мигра-

ция. Миграционная политика. Основные принципы и направления госу-

дарственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсион-

ные реформы.   

Модернизация бытовой сферы.   

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция россий-

ской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в 

ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение обще-

ственной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культу-

ры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платно-

го образования.  . Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны.   Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процес-

сы глобализации и массовая культура.  

  11 класс 

  Содержание 11 класс 

История. Россия до 1914 г. (повторительно-обобщающий курс 
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для 11 класса) 

От Древней Руси к Российскому государству 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемле-

мая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытно-

сти российской истории. Источники по российской истории. Архи-

вы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальси-

фикации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древно-

сти 

Появление и расселение человека на территории современной Рос-

сии. Первые культуры и общества. Малые государства Причерномо-

рья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и 

оседлого мира в эпоху переселения народов.  . Расселение славян, 

их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Сла-

вянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникнове-

ние княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных 

славян. 

 Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дис-

куссии о происхождении Древнерусского государства. Формирова-

ние княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование террито-

рии государства Русь. Социально-экономический строй ранней Ру-

си. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Круп-

нейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: при-

чины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней рус-

ской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 
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Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполи-

тическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древ-

нерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Соци-

ально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерус-

ского общества. Зависимые категории населения. Русская цер-

ковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных свя-

зей Русского государства, укрепление его международного по-

ложения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Про-

свещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздроб-

ленности на Руси. Формирование системы земель – самостоя-

тельных государств.  . Изменения в политическом строе. Эволю-

ция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консоли-

дирующая роль церкви в условиях политической децентрализа-

ции. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных худо-

жественных школ и складывание общерусского художественно-

го стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его заво-

евания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды 

на политическую традицию русских земель, менталитет, культу-

ру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе меж-

дународных связей. Русские земли в составе Литовского госу-

дарства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных грани-

цах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные вы-

ступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 
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Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное про-

странство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и по-

вседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на полити-

ческое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка-

занское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Су-

дебника. Государственные символы единого государства. Ха-

рактер экономического развития русских земель. Падение Ви-

зантии и установление автокефалии Русской православной церк-

ви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого 

Русского государства. Повседневная жизнь. 

 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Цар-

ству Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV 

Грозный. Установление царской власти и ее сакрализация в об-

щественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: при-

чины, сущность, последствия.   

Внешняя политика и международные связи Московского 

царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги 
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и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное твор-

чество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на 

общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (ша-

тровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриар-

хальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бо-

риса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против ин-

тервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Ми-

нин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз-

витии сословно-представительской системы. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: во-

царение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Фила-

рет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смо-

ленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. 

Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Ману-

фактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолю-

тизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное 

управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Го-

родские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местни-



31
7 

 

чества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходи-

мость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  

Основные направления внешней политики России во вто-

рой половине XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. 

под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-

шведские и русско-турецкие отношения во второй половине 

XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и 

нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литерату-

ре. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолю-

тизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) ре-

формы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единона-

следии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учре-

ждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция ре-

формам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышлен-

ности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи. Социальные и национальные движения в первой чет-

верти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Провозглашение России империей. Культура и нравы петров-

ской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобра-
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зований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перево-

роты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Националь-

ная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направле-

ния, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринима-

тельство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепост-

ничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его 

значение. Основные сословия российского общества, их поло-

жение. Золотой век российского дворянства. Жалованные гра-

моты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разде-

лах Речи Посполитой. Россия и Великая французская револю-

ция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворян-

ских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Поли-

тика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя полити-

ка Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский 

и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции 

Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Станов-

ление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Мос-
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ковского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, пи-

сатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, 

Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века.  Российская 

империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окруже-

ние. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры 

по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Ос-

новные цели и направления внешней политики. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к Рос-

сии Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, ос-

новные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриоти-

ческий подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отече-

ственной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный 

поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священ-

ный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. Основные итоги внутренней политики Алек-

сандра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, 
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идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабри-

стов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация за-

конов. Политика в области просвещения. Польское восста-

ние 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало про-

мышленного переворота, его экономические и социальные по-

следствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофи-

лы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, 

В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: ев-

ропейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Има-

мат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причи-

ны, участники, основные сражения. Героизм защитников Сева-

стополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Париж-

ский мир. Причины и последствия поражения России в Крым-

ской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие 

науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, 

Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 

участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
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Образование: расширение сети школ и университетов. Нацио-

нальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского 

литературного языка. Становление национальной музыкальной 

школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архи-

тектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и 

его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подго-

товка крестьянской реформы. Основные положения крестьян-

ской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Зем-

ская, городская, судебная реформы. Реформы в области образо-

вания. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-

х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной Рос-

сии. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Раз-

витие торговли и промышленности. Новые промышленные рай-

оны и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. За-

вершение промышленного переворота, его последствия. Изме-

нения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения обще-

ственной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. 

«Хождение в народ». Кризис революционного народничества. 

Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распростра-

нение идей марксизма. Зарождение российской социал-
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демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 

1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. 

Политический террор. Политика лавирования. Начало царство-

вания Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Изменения в сферах государственного управления, образования 

и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономиче-

ские и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разра-

ботка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Ев-

ропейская политика. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз 

трех императоров». Россия в международных отношениях конца 

XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения 

российских ученых, их вклад в мировую науку и технику 

(А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация 

культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Об-

щественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искус-

ства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могу-

чая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития Рос-

сии на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». 

С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование мо-

нополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте 

России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. 
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Российское общество в начале XX в.: социальная структура, по-

ложение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император 

Николай II, его политические воззрения. Консервативно-

охранительная политика. Необходимость преобразований. Са-

модержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, ос-

новные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либера-

лы и консерваторы. Возникновение социалистических организа-

ций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, 

В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, 

характер, участники, основные события. «Кровавое воскресе-

нье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государствен-

ной Думы. Формирование либеральных и консервативных поли-

тических партий, их программные установки и лидеры 

(П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская дея-

тельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. Итоги и зна-

чение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Поли-

тическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских уче-

ных в науке и технике. Русская философия: поиски обществен-

ного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульп-

тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 
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Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. — составная часть мировой культуры. 
 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Базовый уровень  

Человек и окружающая среда 

 Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и про-

цессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

 Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их 

виды. 

 Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообес-

печенность. 

 Рациональное и нерациональное природопользование. 

 1Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей сре-

ды. 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 поли-

тическая карта и ее изменения. 

 Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на кар-

те мира. 

 Население мира. Численность, воспроизводство, динамика насе-

ления. 

 Демографическая политика. Размещение и плотность населения. 

Состав и структура населения (половозрастной, этнический, ре-

лигиозный 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. 
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 География основных отраслей производственной и непроизвод-

ственной сфер 

 Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географиче-

ские аспекты глобализации. 

Региональная характеристика мира 

 Региональная география и страноведение. 

 Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

мира. 

 Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, совре-

менных 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 регио-

нов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продук-

ции.   

 Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. Международные организации (региональные, поли-

тические и отраслевые союзы). 

 Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. Гео-

графия экономических, политических, культурных и научных 

связей России со странами мира. Особенности и проблемы инте-

грации России в мировое сообщество.  

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешне-

политических задач развития России. 

  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

     Глобальные проблемы 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 гло-

бальных проблем. 
 

ЭКОНОМИКА 

Базовый уровень 
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10 класс 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства. Главные вопросы экономики. Типы экономиче-

ских систем. Собственность. 

Микроэкономика  

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. 

Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. 

Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-

правовые формы предприятий. Акции, облигации и другие цен-

ные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. Предприниматель-

ство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производ-

ства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, производи-

тельность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интен-

сивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. Ры-

нок капитала. Рынок земли.  

11 класс 

Микроэкономика 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Прожи-

точный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номиналь-

ные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потреби-

тельский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходи-

мость регулирования степени социального неравенства. Госу-

дарственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды 

налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний 

продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсив-
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ный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Эко-

номические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые 

институты. Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика 

Банка России. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международ-

ное разделение руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. 

Международные расчеты. Государственная политика в области меж-

дународной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. 

 

ПРАВО 

Базовый уровеньТема 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛО-

ВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридиче-

ских наук. Основные виды юридических профессий. Информация и пра-

во. Право и основные теории его понимания. Признаки и функции права. 

Нормы права. Система регулирования общественных отношений. Меха-

низм правового регулирования. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

Понятие системы права. Правовые нормы и их характеристики. Класси-

фикация норм права, структура правовой нормы. Институты права. От-

расли права. 

Понятие и виды правотворчества. Источники права. Законодательный 

процесс. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых ак-

тов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Институт права. Субинститут. Отрасль права.  Частное право. Публич-

ное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Ко-

дификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

 

ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
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Юридические факты как основание правоотношений. Виды  и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведе-

ние. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Право-

нарушение. Правопорядок с позиции современной науки. Функции юри-

дической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание 

и его структура. Общественная опасность коррупции для граждан обще-

ства и государства. Антикоррупционные меры.  

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Понятие государства. Признаки государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства. Форма государства и 

её элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма 

власти. Государственное устройство. Политический режим. Государ-

ственный механизм и его структура.  Государственный орган и его при-

знаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Система органов местного самоуправления. 

Судебная власть. Система органов местного самоуправления.  

Конституционное право Российской Федерации и его источники. Кон-

ституция Российской Федерации — основной закон государства. Струк-

тура Конституции Российской Федерации. Форма государственного 

устройства РФ.  Система органов государственной власти РФ. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. 

Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «граждан-

ство». Принципы гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом 

правовом государстве. Классификация прав человека. Личные права. 

Политические права и свободы. Социальные, экономические и культур-

ные права. Права ребёнка. Международные договоры о защите прав че-

ловека. Нарушения прав человека. Право на благоприятную окружаю-

щую среду. Обязанности граждан. Избирательное право и избиратель-

ный процесс. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы 

Президента Российской Федерации. 

ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Демократиче-

ские принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Фе-

дерации. Верховный Суд Российской Федерации. Суды общей юрисдик-
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ции. Мировые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах общей 

юрисдикции. Гражданское процессуальное право. Принципы  гражданского 

процесса. Участники и стадии гражданского процесса. Арбитражные суды 

и арбитражное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Ор-

ганы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особен-

ности деятельности правоохранительных органов Российской Федерации: 

Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, 

Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба войск 

национальной гвардии, Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдик-

ция. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказа-

тельства. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная дея-

тельность. 

 

11 КЛАСС 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотноше-

ния. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских право-

отношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как 

субъекты права. Гражданская право- и дееспособность. Порядок заключе-

ния договора: оферта и акцепт. Виды и формы сделок. Обязательственное 

право. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок за-

ключения, изменения и расторжения договоров. Гражданско-правовой до-

говор. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Осно-

вания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуаль-

ной собственности. Авторское право. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предприниматель-

ство и предпринимательское право. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяй-

ственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Права потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и 

сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. 

Формы завещания. Наследование по закону.  
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Семейное право. Источники семейного права. Порядок заключения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов.  Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. Брачный до-

говор. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имуще-

ства супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Али-

ментные обязательства. 

Тема 3. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. За-

нятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоот-

ношений работников и работодателей. Участники трудовых правоотноше-

ний: работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой дого-

вор. Гарантии при приёме на работу. Порядок и условия расторжения тру-

дового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работо-

дателя. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Правовое регулирование труда несовер-

шеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудо-

вым законодательством для несовершеннолетних. Охрана труда. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

Административное право. Источники административного права. Поня-

тие административного правонарушения. Административная ответствен-

ность. Меры административного наказания. Производство по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

Понятия. Административное правонарушение. Административная от-

ветственность. Административное задержание. Доставление.  Ходатайство. 

Отвод. Доказательства. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уго-

ловного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. Принципы уголовной ответствен-

ности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный про-

цесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. За-

щита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уго-

ловное судопроизводство.   
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБ-

ЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

Налоговое право. Виды налогов. Права и обязанности налогоплатель-

щика. Виды налоговых правонарушений. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право и права человека. Принципы и 

источники международного гуманитарного права. Правовое регулирование 

поведения участников международных вооружённых конфликтов. 

 

  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Базовый уровень 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Человек как результат биологической и социокультурной эво-

люции. Антропосоциогенез. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мыш-

ления. Мышление и творчество. Мышление и деятельность. Ви-

ды деятельности. Мотивация деятельности, потребности и инте-

ресы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и ме-

тоды научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и ин-

дивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосозна-

ние индивида и социальное поведение. Социальные ценности. 

Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.  

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Соци-

альное взаимодействие и общественные отношения. Основные 

институты общества. Сферы общества. Многовариантность об-

щественного развития. Эволюция и революция как формы соци-

ального изменения. Основные направления общественного раз-

вития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глоба-
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лизации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. Глобальные проблемы современности. 

Духовная жизнь общества 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаи-

мосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитар-

ная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Моральная от-

ветственность и нравственный выбор. Духовная жизнь и духов-

ный мир человека. Наука как социальный институт. Классифи-

кация наук. Наука и общество. 

Основные направления развития образования. Функции образо-

вания как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей 

в условиях информационного общества. Система образования в 

России. Непрерывное образование. Самообразование. Искус-

ство, его основные функции. Виды искусства. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современ-

ном мире. Религиозные объединения и организации в Россий-

ской Федерации. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микро-

экономика, макроэкономика. Роль экономики в современном 

обществе. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, 

закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных 

цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совер-

шенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты кон-

куренции и антимонопольное законодательство. Рыночные от-

ношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондо-

вый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие цен-

ные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские из-

держки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издерж-

ки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый ры-
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нок. Банковская система. Центральный банк Российской Феде-

рации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфля-

ции. Антиинфляционная политика. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Рациональное экономическое поведение соб-

ственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства 

в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Ви-

ды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприя-

тиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и 

ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Миро-

вая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая ин-

теграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические пробле-

мы. Тенденции экономического развития России. 

 

11 класс 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Со-

циальные статусы. Социальные роли. Социальная стратифика-

ция, неравенство. Социальная мобильность, ее формы и каналы 

в современном обществе. Социальные группы, их типы. Моло-

дежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды соци-

альных конфликтов, их причины. Способы разрешения кон-

фликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоня-

ющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и само-

контроль. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституци-

онные принципы национальной политики в Российской Федера-

ции. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
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ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Полити-

ческие отношения. Политическая власть.  Политическая систе-

ма, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы госу-

дарства. Формы правления. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Политическая культура общества. Избирательная си-

стема. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорцио-

нальная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское 

общество и правовое государство. Политическая элита и поли-

тическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идео-

логия, ее роль в обществе. Основные идейно-политические те-

чения современности. Политические партии, их признаки, функ-

ции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. По-

литическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Поли-

тический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его при-

чины и опасность. Особенности политического процесса в Рос-

сии. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; матери-

альное и процессуальное право. Источники права. Система нор-

мативных правовых актов Российской Федерации. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Россий-

ской Федерации.  Конституционные права и обязанности граж-

данина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контрак-

ту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налого-

вые правонарушения. Законодательство в сфере антикорруп-

ционной политики государства. Экологическое право. Право на 
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благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Эко-

логические правонарушения. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Имуществен-

ные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной дея-

тельности. Наследование. Неимущественные права: честь, до-

стоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимуще-

ственных прав. Организационно-правовые формы предприятий. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образова-

тельные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Основы трудового права. Заня-

тость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключе-

ния и расторжения трудового договора. Правовые основы соци-

альной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы граж-

данского процесса. Особенности административной юрисдик-

ции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного про-

цесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Правовая база противо-

действия терроризму в Российской Федерации. 

 

МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 
      Базовый уровень 

 

Раздел Геометрия 

Введение в стереометрию. 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом стереометрии. Пространственные фигуры. 

Начальные представления о многогранниках. 

Параллельность в пространстве. 
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Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Парал-

лельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Преобра-

зование фигур в пространстве. Параллельное проектирование. 

Перпендикулярность в пространстве. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярные плоскости. Пло-

щадь ортогональной проекции многоугольника.   

Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Параллелепипед. Пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Раздел Алгебра и начала математического анализа 

Повторение и расширение сведений о функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечёт-

ные функции. Построение графиков функций с помощью геометри-

ческих преобразований. Обратная функция. Равносильные уравнения 

и неравенства.  Метод интервалов. 

Степенная функция 
Степенная функция с нaтуральным показателем. Степенная 

функция с целым показателем. Определение корня n-й степени. 

Функция ny x .Свойства корня n-й степени. Определение и свойства 

степени с рациональным показателем. Иррациональные уравнения. 

Метод равносильных преобразований при решении иррациональных 

уравнений. Иррациональные неравенства. 

Тригонометрические функции 

Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового 

аргумента Знаки значений тригонометрических функций. Чётность и 

нечётность тригонометрических функций. Периодические функции. 

Свойства и графики функций y = sin x и y = cos x. Свойства и графики 

функций y = tgx и y = ctg x. Основные соотношения между тригоно-

метрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы 

сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного 

углов. Сумма и разность синусов (косинусов). Формула преобразова-

ния произведения тригонометрических функций в сумму. 
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Тригонометрические уравнения и неравенства 

Уравнение cosx = b.  Уравнение sinx = b. Уравнения tgx = b и 

ctg x = b. Функции y = arccosx, y = arcsinx, y = arctgx и y = arcctgx. Три-

гонометрические уравнения, сводящиеся  к алгебраическим. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Решение простейших тригонометрических неравенств.  

Производная и ее применение 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности 

функции в точке. Задачи о мгновенной скорости и касательной к гра-

фику функции. Понятие производной. Правила вычисления произ-

водных. Уравнение касательной. признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Применение производной при 

нахождении наибольшего и наименьшего значения функции. Постро-

ение графиков функций. 

Повторение курса математики. 

Содержание 11 класс 

Повторение изученного в 10 классе  

Раздел Геометрия 

Координаты и векторы  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула рас-

стояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Ска-

лярное произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол 

между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеар-

ность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боко-

вая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей  
Понятие об объеме теле. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 
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площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объемов шара и 

площади сферы. 

Раздел Алгебра и начала математического анализа 

Первообразная и интеграл  
Определение первообразной. Свойства первообразных. Поня-

тие об определенном интеграле как площади криволинейной трапе-

ции. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Обобщение понятия степени  
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Свойства степени с действительным  по-

казателем. 

Решение иррациональных уравнений. 

Показательная и логарифмическая функции  
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Решение показательных уравнений и неравенств. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Лога-

рифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих ариф-

метические операции, а также операцию возведения в степень и опе-

рацию логарифмирования. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Производная показательной и логарифмической функций  
Производная показательной функции, число е. Производная 

логарифмической функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Гра-

фики дробно-линейных функций. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и ве-

роятность суммы несовместимых событий, вероятность противопо-

ложного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практиче-
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ских задач с применением вероятностных методов. 
Углубленный уровень 

БЛОК «АЛГЕБРА» 

Действительные числа  

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства дей-

ствительных чисел. Метод математической индукции. Перестанов-

ки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых неравенств. 

Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m. Задачи с цело-

численными неизвестными. 

Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы  и  

разности  степеней. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Ев-

клида. Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные уравнения. 

Системы рациональных уравнений. Метод  интервалов  решения  

неравенств. Рациональные  неравенства. Нестрогие  неравенства. 

Системы  рациональных  неравенств. 

Корень степени n  
Понятия функции   и  ее  графика. Функция y = xn. . Понятие кор-

ня степени n. Корни  четной  и  нечетной  степеней. Арифметиче-

ский  корень. Свойства  корней  степени  n. Функция y=√x. Корень 

степени n из натурального числа. 

Степень положительного числа  

Понятие  и  свойства  степени с рациональным показателем. Пре-

дел  последовательности. Свойства  пределов. Бесконечно убываю-

щая геометрическая прогрессия. Число e. Понятие степени с ирра-

циональным  показателем. Показательная функция. 

Логарифмы  

Понятие  и  свойства  логарифмов. Логарифмическая функция. 

Десятичный логарифм (приближенные вычисления). Степенные 

функции. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства   

Простейшие  показательные и логарифмические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся  к  простейшим  заменой  неизвестного. 
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Простейшие  показательные  и  логарифмические  неравенства. 

Неравенства, сводящиеся  к простейшим  заменой  неизвестного. 

Синус и косинус угла   

Понятие  угла  и  его  меры. Определение  синуса  и  косинуса  

угла, основные  формулы  для  них. Арксинус  и   арккосинус. 

Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для 

них. 

Тангенс и котангенс угла  

Определение  тангенса  и  котангенса  угла  и  основные  форму-

лы  для  них. Арктангенс   и арккотангенс. Примеры использования 

арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

 Формулы сложения  
Косинус  суммы  (и разности)  двух  углов. Формулы  для  до-

полнительных  углов. Синус  суммы  (и  разности)  двух  углов. 

Сумма  и  разность  синусов  и  косинусов. Формулы  для  двойных  

и  половинных  углов. Произведение синусов и косинусов. Форму-

лы для тангенсов. 

Тригонометрические функции числового аргумента  

Функции  y= sin x, y= cos x, y= tg x, y= ctg x. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометриче-

ские  уравнения, сводящиеся  к  простейшим  заменой  неизвестно-

го. Применение  основных  тригонометрических  формул  для ре-

шения  уравнений. Однородные  уравнения. Простейшие тригоно-

метрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена 

неизвестного t=sinx+cosx. 

Вероятность  события  

Понятие и свойства вероятности события. 

Частота. Условная вероятность  
Относительная частота события. Условная вероятность. Незави-

симые события. 

Функции  и  их  графики  
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 Элементарные  функции. Исследование  функций  и  построе-

ние  их  графиков  элементарными  методами. Основные  способы  

преобразования  графиков. Графики функций, содержащих моду-

ли. Графики сложных функций. 

Предел  функции  и  непрерывность   

Понятие  предела  функции. Односторонние  пределы, свойства  

пределов. Непрерывность  функций  в  точке, на  интервале, на от-

резке. Непрерывность  элементарных  функций. Разрывные функ-

ции. 

 Обратные  функции   
Понятие  обратной  функции. Взаимно обратные функции. Об-

ратные тригонометрические функции. 

Производная  

Понятие  производной. Производная  суммы, разности, произве-

дения  и  частного  двух  функций. Непрерывность функций, име-

ющих производную, дифференциал. Производные  элементарных  

функций. Производная  сложной  функции. Производная обратной 

функции. 

Применение  производной   

  Максимум  и  минимум  функции. Уравнение  касательной. 

Приближенные  вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание  и  

убывание  функций. Производные  высших  порядков. Выпуклость 

графика функции. Экстремум функции с единственной критиче-

ской точкой. Задачи  на  максимум  и  минимум. Асимптоты. 

Дробно-линейная функция. Построение  графиков  функций  с  

применением  производной. Формула и ряд Тейлора. 

Первообразная  и  интеграл   

Понятие  первообразной. Замена переменной и интегрирование 

по частям. Площадь  криволинейной  трапеции. Определенный  

интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. 

Формула  Ньютона-Лейбница. Свойства  определенных  интегра-

лов. Применение определенных интегралов в геометрических и 
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физических задачах. Понятие дифференциального уравнения. За-

дачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.  

Равносильность  уравнений  и  неравенств   

-Равносильные  преобразования  уравнений  и  неравенств. 

Уравнения-следствия   
Понятие  уравнения-следствия. Возведение  уравнения  в  чет-

ную  степень. Потенцирование  логарифмических  уравнений. 

Приведение  подобных  членов  уравнения. Освобождение  уравне-

ния  от  знаменателя. Применение логарифмических, тригономет-

рических и других формул.   

Равносильность  уравнений  и  неравенств  системам  
Решение  уравнений  с  помощью  систем. Уравнения вида 

f(α(x))=f(β(x)). Решение  неравенств  с  помощью  систем. Неравен-

ства вида f(α(x))<f(β(x)). 

Равносильность  уравнений  на  множествах   

Возведение  уравнения  в  четную  степень. Умножение уравне-

ния на функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, 

приведение подобных членов. Применение некоторых формул. 

Равносильность  неравенств на  множествах   

Возведение  неравенства  в  четную  степень и умножение нера-

венства на функцию, потенцирование логарифмических нера-

венств, приведение подобных членов, применение некоторых фор-

мул. Нестрогие  неравенства. 

Метод  промежутков  для  уравнений  и  неравенств   

Уравнения  и  неравенства  с  модулями.  Метод  интервалов  для  

непрерывных  функций.   

Использование свойств функций при решении  уравнений  и  

неравенств   

Использование областей существования, неотрицательности, 

ограниченности, монотонности и экстремумов функции, свойств 

синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Системы  уравнений  с  несколькими  неизвестными  
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Равносильность  систем. Система – следствие. Метод  замены  

неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении 

систем уравнений.  

БЛОК «ГЕОМЕТРИЯ» 

1. Введение в стереометрию 

 Предмет стереометрия. Основные понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

2. Параллельность в пространстве 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

3. Перпендикулярность в пространстве  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный угол. 

Многогранный угол. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 

Пространственная теорема Пифагора. Призма. Пирамида. 

Правильные многогранники. 

5. Координаты и векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.   

Точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

6.Тела вращения 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера 

и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

7.Объемы тел. Площадь сферы 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой приз-

мы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, ша-

рового слоя и шарового сектора. 
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ИНФОРМАТИКА 

Базовый уровень 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, ин-

формация, знания. Свойства информации.  

Информация в технике. Передача информации. Обработка ин-

формации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Практическая работа № 1 «Оформление документа» 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых чисел в другую систему 

счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложе-

ние и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Раст-

ровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёх-

мерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инстру-

ментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключаю-

щее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. 

Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множе-

ства до универсального множества. 

Как устроен компьютер 
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Современные компьютерные системы. Стационарные компьюте-

ры. Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организа-

ции памяти. Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодействие 

устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 

Облачные хранилища данных. 

Практическая работа № 2 «Выбор конфигурации компьютера» 

Практическая работа № 3 «Исследование компьютера» 

Практическая работа № 4 «Использование облачных хранилищ 

данных» 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-

офис. Правила коллективной работы. 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. Про-

граммы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного проек-

тирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой 

информации. Обработка видеоинформации. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Практическая работа № 5 «Возможности текстовых процессо-

ров» 

Практическая работа № 6 «Коллективная работа над докумен-

тами» 

Практическая работа № 7 «Пакеты прикладных программ» 



34
6 

 

Практическая работа № 8 «Знакомство с аудиоредактором» 

Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов 

TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. 

Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. 

Электронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в ре-

альном времени. Информационные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных 

данных. Нетикет. Интернет и право. 

Практическая работа № 9 «Информационные системы в Ин-

тернете» 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алго-

ритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чертёж-

ник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. 

Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Циклы с постуслови-

ем. Циклы по переменной. 

Процедуры. Функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. 

Символьные строки. Операции со строками. 

Практическая работа № 10 «Знакомство со средой программи-

рования» 

Практическая работа № 11 «Ветвления» 

Практическая работа № 12 «Сложные условия» 

Практическая работа № 13 «Циклические алгоритмы» 

Практическая работа № 14 «Процедуры и функции» 

Практическая работа № 15 «Перебор элементов массива» 
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Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты ин-

формации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная без-

опасность в России. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. 

Шифрование данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

Практическая работа № 16 «Антивирусная защита» 

11 КЛАСС (34 Ч) 

Информация и информационные процессы 

Передача данных. Скорость передачи данных. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Си-

стемы управления.  

Информационное общество. Информационные технологии. Госу-

дарственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информацион-

ная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые моде-

ли. Модели мышления. Искусственный интеллект. Адекватность. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. 

Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного 

роста. Модель ограниченного роста. 

Практическая работа № 1 «Математическое моделирование» 

Практическая работа № 2 «Моделирование развития популяции» 

Вычислительные задачи 

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование таб-

личных процессоров. 

Базы данных 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы 

связей. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи 

между таблицами. 
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Запросы. Конструктор запросов. Критерии отбора. Запросы с па-

раметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. 

Формы. Простая форма. 

Отчёты. Простые отчёты. 

Практическая работа № 3 «Создание базы данных» 

Практическая работа № 4 «Запросы» 

Практическая работа № 5 «Формы для ввода данных» 

Практическая работа № 6 «Отчёты» 

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 фай-

лы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. 

Фоновые рисунки. Мультимедиа. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Практическая работа № 7 «Текстовая веб-страница» 

Практическая работа № 8 «Оформление страницы» 

Практическая работа № 9 «Вставка рисунков» 

Практическая работа № 10 «Блоки» 

Практическая работа № 11 «Динамический HTML» 

Обработка изображений 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Ска-

нирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограм-

ма. Коррекция цвета. Ретушь. Работа с областями. Выделение обла-

стей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. 

Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. 

Выравнивание, распределение. Группировка. 

Практическая работа № 12 «Коррекция изображений» 
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Практическая работа № 13 «Работа с областями» 

Практическая работа № 14 «Многослойное изображение» 

Практическая работа № 15 «Анимация» 

Практическая работа № 16 «Векторная графика» 

Трёхмерная графика 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. 

Материалы и текстуры.  

Рендеринг. Источники света. Камеры. 

Практическая работа № 17 «Введение в 3D-моделирование» 

Практическая работа № 18 «Работа с объектами» 

Практическая работа № 19 «Сеточные модели» 

Практическая работа № 20 «Материалы и текстуры» 

Практическая работа № 21 «Рендеринг» 
 

 

 

Углубленный уровень 

10 КЛАСС  

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы 

представления информации. Информация в природе. Человек, ин-

формация, знания. Свойства информации. 

Информация в технике. Передача информации. Обработка инфор-

мации. Хранение информации 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Практическая работа № 1 «Оформление документа» 

Кодирование информации 

 Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дис-

кретные сигналы. Дискретизация. Равномерное и неравномерное 

кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. 

Граф Ал.А. Маркова.  

Алфавитный подход к оценке количества информации. 
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Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую си-

стему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложе-

ние и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой 

счисления. Арифметические операции. Применение.  

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной систе-

мой счисления. Арифметические операции. Применение.  

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная 

система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растро-

вое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. Трёх-

мерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструмен-

тальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации.  

Практическая работа № 2 «Необычные системы счисления» 

Проверочная работа «Системы счисления» 

Логические основы компьютеров  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключаю-

щее ИЛИ». Импликация. Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка 

Пирса.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диа-

граммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравне-

ния. Системы логических уравнений. Синтез логических выраже-

ний. 

Построение выражений с помощью СДНФ. Построение выражений 

с помощью СКНФ. 
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Множества и логические выражения. Задача дополнения множе-

ства до универсального множества. 

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Практическая работа № 3 «Тренажер «Логика» 

Практическая работа № 4 «Логические элементы компьютера» 

Проверочная работа «Логические основы компьютеров» 

Компьютерная арифметика  

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные зна-

чения чисел. Различие между вещественными и целыми числами. 

Дискретность представления чисел. Программное повышение точ-

ности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые 

числа со знаком. Операции с целыми числами. Сравнение. Пораз-

рядные логические операции. Сдвиги.  

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с веществен-

ными числами. 

Практическая работа № 5 «Тренажер «Лампанель» 

Практическая работа № 6 «Операции с целыми числами» 

Практическая работа № 7 «Поразрядные операции» 

Как устроен компьютер  
Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. 

Мобильные устройства. Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организа-

ции памяти. Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. 

Магистрально-модульная организация компьютера. Взаимодей-

ствие устройств. Обмен данными с внешним устройствами. 
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Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство 

управления. Регистры процессора. Основные характеристики про-

цессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранили-

ща данных. Взаимодействие разных видов памяти. Основные ха-

рактеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/ вывода. 

Практическая работа № 8 «Выбор конфигурации компьютера» 

Практическая работа № 9 «Исследование компьютера» 

Практическая работа № 10 «Использование облачных хранилищ 

данных» 

Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для 

мобильных устройств. Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. 

Ответственность за незаконное использование ПО. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода 

текста. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Поиск и за-

мена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные сло-

вари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических 

формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонти-

тулы. Оглавление. Режим структуры документа. Нумерация рисун-

ков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые докумен-

ты. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-

офис. Правила коллективной работы. 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для 

управления предприятием. Пакеты для решения научных задач. 

Программы для дизайна и вёрстки. Системы автоматизированного 

проектирования. 
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Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой ин-

формации. Обработка видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. 

Дизайн презентации. Макеты. Размещение элементов на слайде. 

Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между слай-

дами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансля-

торы. Отладчики. Профилировщики. 

Практическая работа № 11 «Инсталляция программ» 

Практическая работа № 12 «Сканирование и распознавание тек-

стов» 

Практическая работа № 13 «Возможности текстовых процессо-

ров» 

Практическая работа № 14 «Набор математических текстов 

(текстовые процессоры)» 

Практическая работа № 15 «Набор математических текстов 

(LaTEX)» 

Практическая работа № 16 «Оформление реферата» 

Практическая работа № 17 «Коллективная работа над докумен-

том» 

Практическая работа № 18 «Знакомство со средой SciLab» 

Практическая работа № 19 «Знакомство с программой Scibus» 

Практическая работа № 20 «Чертежи в программе КОМПАС» 

Практическая работа № 21 «3D-моделирование в программе 

КОМПАС» 

Практическая работа № 22 «Пакеты прикладных программ по 

специализации» 

Практическая работа № 23 «Пакеты прикладных программ по 

специализации» 

Практическая работа № 24 «Знакомство с аудиоредактором» 

Практическая работа № 25 «Знакомство с видеоредактором» 
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Практическая работа № 26 «Онлайн-сервисы для разработки пре-

зентаций» 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиен-

ты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети 

с выделенными серверами. Беспроводные сети. 

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов 

TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. 

Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Элек-

тронная почта. Обмен файлами (FTP). Форумы. Общение в реаль-

ном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. Элек-

тронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные 

системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных дан-

ных. Нетикет. Интернет и право. 

Практическая работа № 27 «Сравнение поисковых систем» 

Практическая работа № 28 «Тестирование сети» 

Практическая работа № 29 «Информационные системы в Интер-

нете» 

Практическая работа № 30 «Работа с FTP-сервером» 

Практическая работа № 31 «Электронная коммерция» 

Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алго-

ритмов. Оптимальные линейные программы. Анализ алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель Чер-

тёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Ти-

пы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. 
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Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. 

Стандартные функции. Случайные числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной 

цифры числа. Алгоритм Евклида. Циклы с постусловием. Циклы 

по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные 

переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логиче-

ские функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекур-

сивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы 

обработки массивов. Поиск в массиве. Максимальный элемент. Ре-

верс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор 

нужных элементов. Особенности копирования списков в языке 

Python. 

Сортировка массивов. Метод пузырька (сортировка обменами). 

Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сор-

тировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. 

Примеры обработки строк. Преобразование число-строка. Строки в 

процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка 

массивов. Обработка строк. 

Практическая работа № 32 «Знакомство со средой программиро-

вания» 

Практическая работа № 33 «Вычисления» 

Практическая работа № 34 «Случайные числа» 

Практическая работа № 35 «Ветвления» 
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Практическая работа № 36 «Сложные условия» 

Практическая работа № 37 «Циклические алгоритмы» 

Практическая работа № 38 «Циклы по переменной» 

Практическая работа № 39 «Процедуры» 

Практическая работа № 40 «Процедуры-2» 

Практическая работа № 41 «Функции» 

Практическая работа № 42 «Логические функции» 

Практическая работа № 43 «Рекурсия» 

Проверочная работа «Основы языка Python» 

Практическая работа № 44 «Заполнение массивов» 

Практическая работа № 45 «Перебор элементов» 

Практическая работа № 46 «Линейный поиск в массиве» 

Практическая работа №47 «Поиск максимального элемента в 

массиве» 

Практическая работа № 48 «Алгоритмы обработки массивов (ре-

верс, сдвиг)» 

Практическая работа № 49 «Отбор элементов массива по усло-

вию» 

Практическая работа № 50 «Простые методы сортировки» 

Практическая работа № 51 «Сортировка слиянием» 

Практическая работа № 52 «Быстрая сортировка» 

Практическая работа № 53 «Двоичный поиск» 

Проверочная работа «Массивы» 

Практическая работа № 54 «Символьные строки» 

Практическая работа № 55 «Функции для работы со строками» 

Практическая работа № 56 «Преобразование «строка-число» 

Практическая работа № 57 «Строки в процедурах и функциях» 

Практическая работа № 58 «Рекурсивный перебор» 

Практическая работа № 59 «Сравнение и сортировка строк» 

Проверочная работа «Символьные строки» 

Практическая работа № 60 «Матрицы» 

Практическая работа № 61 «Алгоритмы обработки матриц» 

Практическая работа № 62 «Файловый ввод и вывод» 

Практическая работа № 63 «Обработка массивов из файла» 
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Практическая работа № 64 «Обработка смешанных данных из 

файла» 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вы-

числений. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Ме-

тод деления отрезка пополам. Использование табличных процессо-

ров.  

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей 

фигур.  

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихо-

томии. Использование табличных процессоров.  

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычис-

ления. Связь двух рядов данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадра-

тов. Восстановление зависимостей. Прогнозирование. 

Практическая работа № 65 «Решение уравнений методом перебо-

ра» 

Практическая работа № 66 «Решение уравнений методом деления 

отрезка пополам» 

Практическая работа № 67 «Решение уравнений в табличных 

процессорах» 

Практическая работа № 68 «Дискретизация» 

Практическая работа № 69 «Оптимизация» 

Практическая работа № 70 «Статистические расчеты» 

Практическая работа № 71 «Обработка результатов экспери-

мента» 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты инфор-

мации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопас-

ность в России. 
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Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. 

Типы вредоносных программ. Вирусы для мобильных устройств. За-

щита от вредоносных программ. Антивирусные программы. Бранд-

мауэры. Меры безопасности. 

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы 

шифрования. Алгоритм RSA. Электронная цифровая подпись. Стега-

нография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шиф-

рование данных. Правила личной безопасности в Интернете. 

Практическая работа № 72 «Антивирусная защита» 

Практическая работа № 73 «Шифрование и хэширование» 

Практическая работа № 74 «Современные алгоритмы шифрова-

ния» 

Практическая работа № 75 «Стеганография» 

 

ФИЗИКА. 

Базовый уровень изучения 10 класс 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного ис-

следования физических явлений. Моделирование физических 
явлений и процессов. Физический закон – границы применимо-
сти. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 
физики в формировании современной научной картины мира, в 
практической деятельности людей.  

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кине-

матические характеристики – перемещение, скорость, ускоре-
ние. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 
трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Нью-
тона. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Дви-
жение тела, брошенного горизонтально 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 
импульса. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследова-
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ний. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения ме-
ханической энергии. Работа силы. Равновесие материальной 
точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Рав-
новесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при коле-
баниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура 
как мера средней кинетической энергии теплового движения ча-
стиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравне-
ние состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–
Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы измене-

ния внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необра-
тимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 
машин.  

Электродинамика- 10 класс 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и ди-
электрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома 
для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электроли-
тах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

11 класс 
Магнитное поле, его свойства. Индукция магнитного поля. Дей-

ствие магнитного поля на проводник с током и движущуюся за-
ряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 
свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Пере-
менный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 
электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений 

и их практическое применение.  
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  Основы спе-

циальной теории относительности 
Преломление света. Закон преломления света 
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Определение показателя преломления стекла. Линза. Формула тон-
кой линзы. Оптическая сила линзы. Расчет характеристик тон-
кой линзы. Дисперсия и интерференция света. Дифракция света 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип отно-
сительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной ча-
стицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпус-

кулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водо-
рода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение 
атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактив-
ных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 
деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

АСТРОНОМИЯ 
Базовый уровень изучения 

Введение в астрономию  Строение и масштабы Вселенной, и со-
временные наблюдения Какие тела заполняют Вселенную. Каковы 
их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физиче-
ские условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как 
работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы 
исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитацион-
но-волновые и нейтринные телескопы 
Астрометрия Звёздное небо и видимое движение небесных све-
тил. Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце 
движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное дви-
жение. Небесные координаты Что такое небесный экватор и небес-
ный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных ко-
ординат. Как строят горизонтальную систему небесных координат.  
Видимое движение планет и Солнца  
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение 
планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное дви-
жение Солнца по эклиптике.  
Движение Луны и затмения  
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Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечно-
го и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. 
Сарос и предсказания затмений  
Время и календарь  
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устрой-
ство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 
Юлианский и григорианский календари.  
Небесная механика 
Гелиоцентрическая система мира  
Представления о строении Солнечной системы в античные времена 
и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказатель-
ство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определе-
ние расстояния до них, парсек.  
Законы Кеплера  
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 
Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Опреде-
ление масс небесных тел.  
Космические скорости  
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический 
смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.   
Межпланетные перелёты  
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта 
к планете и даты стартов. 
 Луна и её влияние на Землю  
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между 
Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения 
Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий.  

Строение солнечной системы 
Современные представления о Солнечной системе.  
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планетыги-
ганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 
Койпера. Размеры тел солнечной системы.  
Планета Земля  Форма и размеры Земли. Внутреннее строение 
Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 
 Планеты земной группы  
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. 
Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает 
атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 
спутников Марса Фобоса и Деймоса.  
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Планеты-гиганты 
 Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулка-
ническая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 
вокруг планет-гигантов.  
Планеты-карлики и их свойства. 
Малые тела Солнечной системы  
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп асте-
роидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Кой-
пера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 
Метеоры и метеориты  
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 
между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и 
железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.  
Практическая астрофизика и физика Солнца 
Методы астрофизических исследований  
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекто-
ров. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.  
Солнце  
Основные характеристики Солнца. Определение массы, темпера-
туры и химического состава Солнца. Строение солнечной атмо-
сферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу.  
Внутреннее строение Солнца 
 Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный ис-
точник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водоро-
да, перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. 
Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца.  
Звёзды 
Основные характеристики звёзд  
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 
температуры и химического состава. Спектральная классификация 
звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» - 
светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. Внут-
реннее строение звёзд  
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд 
красных гигантов и сверхгигантов.  
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 
 Строение звёзд белых карликов и предел на их массу - предел 
Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных 
дыр и их параметры.  
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Двойные, кратные и переменные звёзды  
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёз-
ды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные 
звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между све-
тимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды - маяки во 
Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоп-
лений и галактик. 
 Новые и сверхновые звёзды  
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесны-
ми двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Пе-
ретекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого кар-
лика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспы-
шек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с 
массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды - вспышка 
сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей 
эволюции - взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 
взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и 
смерть звёзд 
 Продолжительность  жизни звёзд разной массы на главной после-
довательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 
исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, 
и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 
звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 
звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволю-
ции звёзд. 
Млечный Путь 
Газ и пыль в Галактике 
 Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 
диффузные туманности Как концентрируются газовые и пылевые 
туманности в Галактике. 
 Рассеянные и шаровые звёздные скопления  
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблю-
даемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и 
характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 
скоплений, газа и пыли в Галактике. Инфракрасные наблюдения 
движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галак-
тики сверхмассивной черной дыры. Наблюдения космических лу-
чей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.  
Галактики 
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 Как классифицировали галактики по форме и камертонная диа-
грамма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и непра-
вильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и опре-
деление расстояния до них.  
Закон Хаббла  
Вращение галактик и тёмная материя в них.  
Активные галактики и квазары 
 Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодейству-
ющие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами 
галактик и активностью чёрных дыр в них. 
 Скопления галактик  
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излу-
чение, температура и масса межгалактического газа, необходи-
мость существования тёмной материи в скоплениях галактик. 
Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 
распределения галактики скоплений галактик.  
Строение и эволюция Вселенной 
 Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы класси-
ческой космологии.  
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бес-
конечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоре-
чия между классическими представлениями о строении Вселенной 
и наблюдениями. Связь между геометрических свойств простран-
ства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 
 Расширяющаяся Вселенная  
Связь средней плотности материи с законом расширения и геомет-
рическими свойствами Вселенной. Определение радиуса и возрас-
та Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излуче-
ния Образование химических элементов во Вселенной. Необходи-
мость не только высокой плотности вещества, но и его высокой 
температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое 
излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горяче-
го и сверхплотного состояния материи на ранних  этапах жизни 
Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. 
Современные проблемы астрономии 
 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия  
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и от-
крытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы все-
мирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселен-
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ной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкива-
ния. Обнаружение планет возле других звёзд.  
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых 
спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Ме-
тоды обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 
экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жиз-
ни на них.  
 

ХИМИЯ 

Базовый уровень. 

Основы органической химии. 

Появление  и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в систе-

ме естественных наук. Химическое  строение как порядок соединения 

атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений А.М. Бутле-

рова. Углеродный скелет органической   молекулы.  Кратность хими-

ческой связи. Зависимость свойств веществу от химического строе-

ния молекул.  Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной груп-

пе. Принципы классификации органических соединений. Системати-

ческая  международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. 

Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Го-

мологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерно-

сти изменения  физических свойств. Химические свойства на примере 

метана и этана: реакции: замещения (галогенирования)  дегидрирова-

ния как способа получения соединений. Горение метана как  один из 

основных источников тепла в промышленности и в быту. Нахожде-

ние в природе и применение алканов. Циклоалканы(понятие). 

Алкены. 

Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета, положения кратной 

связи. Химические свойства на примере этилена: реакция присоеди-

нения(галогенирования, гидрирования,  гидратации, гидрогалогени-

рования  как способ получения  функциональных производных угле-
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водородов, горение. Полиеризация  этилена как основное направле-

ние его использования. Полиэтилен как  крупнотоннажный продукт 

химического производства. Применение этилена.    

Алкадиены и каучуки.   

Понятие об алкадиенах с двумя двойными связями. Полимери-

зация  дивинила(бутадиена-1,3) как способ получения  синтетическо-

го каучука. Натуральный  и синтетические каучуки. Вулканизация 

каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. 

Строение молекул алкинов. Гомологический ряд алкинов. Но-

менклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной свя-

зи в молекуле .Химические свойства на примере  ацетилена: реакции 

присоединения( галогенирования, гидрирования, гидратации гидрога-

логенирования  как   способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник  высокотемпературного 

пламени для сварки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. 

Бензол как представитель ароматических углеводородов.  

Строение молекулы бензола. Химические свойства:  реакции замеще-

ния (галогенирования) как способ  получения химических средств 

защиты растений, присоединения (гидрирования) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакции горения. Применение бен-

зола. 

Спирты. 

Классификация. Номенклатура. Изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители одноатомных предельных спиртов. Хими-

ческие свойства на примере метанола и этанола: взаимодействие с  

гидроксидом натрия как способ установления гидроксильной группы, 

реакция с галогенопроизводными как способ получения этилена. Ре-

акция горения: спирты как топливо. Применение  метанола  и этано-

ла. Физиологическое действие метанола и этанола на организм чело-

века. Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных 

спиртов. Качественные реакции на многоатомные спирты и её при-

менение для определения в косметических средствах. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. Фенол. Строение молекулы 
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фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические 

свойства: : взаимодействие с натрием, с гидроксидом натрия,с бро-

мом. Применение фенола. 

Альдегиды. 

Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как пред-

ставители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбо-

нильную группу (реакция «серебряного зеркала), взаимодействие с 

гидроксидом меди и их применение для обнаружения  представите-

лей альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альде-

гидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

 Карбоновые кислоты. 

 Уксусная кислота как представитель  одноосновных карбоно-

вых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакция с металлами, основными оксидами, основаниями, солями как 

подтверждение  сходства с неорганическими  кислотами. Реакция 

этерификации  как способ получения сложных эфиров. Применение 

уксусной кислоты. Представление о высших  карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. 

 Сложные эфиры и жиры как продукты взаимодействия карбо-

новых кислот  со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой  

и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глице-

рина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, 

их состав. Распознавание растительных жиров на основании непре-

дельного характера. Применение жиров. Гидролиз и омыление жиров  

как способ  промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свой-

ства мыла. 

Углеводы. 

 Классификация углеводов. Нахождение в природе. Глюкоза 

как  альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахаро-

зы. Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы, гидролиз, качественная реакция с 

йодом  на крахмал и применение для обнаружения  крахмала в про-

дуктах питания. Применение и биологическая роль углеводов. Поня-

тие об искусственных волокнах на примере  ацетатного волокна. 



36
8 

 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь меж-

ду классами соединений.  Типы химических реакций в органической 

химии. 

Аминокислоты и белки. 

Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные орга-

нические соединения. Пептидные связи. Биологическое значение  

аминокислот (альфа). Области применения аминокислот. Белки как 

природные полимеры. Состав и строение белков. Химические свой-

ства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помо-

щи  химических (цветных) реакций. Превращение белков пищи в ор-

ганизме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии. 

Строение вещества. Современная модель строения атома. 

Электронная конфигурация атома. Основное  и возбуждённое  

состояние  атомов. Классификация  химических элементов  (s ,р, d-

элементы).   Особенности строения  d-элементов. Периодическая си-

стема химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и груп-

пам. Электронная природа химической связи.   Электроотрицатель-

ность.   Виды химической связи ( ковалентная, ионная, металличе-

ская, водородная) и механизмы их образования. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решёток ( атомная, мо-

лекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решётки. 

Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные. Скорость 

химической реакции, её  зависимость от различных факторов: приро-

ды реагентов, концентрации  реагирующих веществ, температуры, 

площади  реагирующих  поверхностей , наличие катализатора.  Роль 

катализаторов в природе и промышленности. Обратимость реакции. 

Химическое равновесие и его смещение под действие различных 

факторов ( концентрации реагентов или продуктов реакции, давле-

ния, температуры). 
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Дисперсные системы. Понятие  о коллоидах, золи, гели.  Ис-

тинные растворы. Реакции в растворах электролитов.  р Н  как  пока-

затель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологии. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, в про-

мышленности и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ - металлы  главных и 

побочных подгрупп; неметаллы (водород, кислород, галогены, сера, 

азот, фосфор, углерод, кремний). Коррозия металлов, виды коррозии, 

способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов. При-

менение электролиза в промышленности. 

Химия и  жизнь. 

 Научные методы познания в химии. Источники химической 

информации. Поиск информации по названиям ,                            

идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химиче-

ских процессов, химический анализ и синтез как методы  научного 

познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекар-

ственных препаратов.  Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, алкоголь, наркомания).  Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие средства. Средства 

для борьбы с бытовыми насекомыми: репициенты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средства бы-

товой химии. Химия  и сельское хозяйство. Минеральные, органиче-

ские удобрения. Средства защиты растений. Химия и энергетика. 

Природные источники углеводородов: природный газ, попутный, 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и её перера-

ботка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружаю-

щей среды при нефтепереработке и транспортировки нефтепродук-

тов. Альтернативные источники энергии. Химия в строительстве. 

Цемент, бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 
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практической деятельности человека. Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросфе-

ры, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

 Биология как наука. Методы научного познания. Биология как 

комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии 

 Роль биологии в формировании современной научной карти-

ны мира, практическое значение биологических знаний.  Биологи-

ческие системы как предмет изучения биологии. Структурные и 

функциональные основы жизни. 

Клетка. Молекулярные основы жизни. Неорганические веще-

ства, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеино-

вые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органи-

ческие вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в ста-

новлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический 

обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический 

код. Ген, геном. Геномика.  Влияние наркогенных веществ на про-

цессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и 

мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Организм. Организм — единое целое. жизнедеятельность ор-

ганизма. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение 

организмов (бесполое и половое). Способы размножения у расте-

ний и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
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на эмбриональное развитие человека.  

Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы 

генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследствен-

ности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  Ге-

нетика человека. Наследственные заболевания человека и их пре-

дупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека Доме-

стикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направ-

ления и перспективы развития. Биобезопасность. теория эволюции. 

Вид. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволю-

ции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популя-

ции.  Направления эволюции. Многообразие организмов как ре-

зультат эволюции. Принципы классификации, систематика.  Разви-

тие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Ос-

новные этапы эволюции органического мира на Земле.   Совре-

менные представления о происхождении человека. Эволюция че-

ловека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы чело-

века, их происхождение и единство. Организмы и окружающая 

среда 

Экосистема. Приспособления организмов к действию экологи-

ческих факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем.  Взаимоот-

ношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот ве-

ществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния де-

ятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы. структура биосферы. Зако-

номерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Про-

блемы устойчивого развития. Перспективы развития биологиче-
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ских наук. Человека в экосистемах. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Базовый уровень 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физ-
культурной деятельности: всесторонность развития личности, 
укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирова-
ние здорового образа жизни, физическая подготовленность к вос-
производству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-
недеятельности, труду и защите Отечества.  Современное олимпий-
ское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы органи-
зации. Спортивно-оздоровительные системы физических упражне-
ний в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, ос-
новы содержания и формы организации. Основы законодательства 
Российской Федерации в области физической культуры, спорта, ту-
ризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы Способы индивидуаль-
ной организации, планирования, регулирования физических нагру-
зок и контроля за ними во время занятий физическими упражнения-
ми профессионально ориентированной и оздоровительно-
корригирующей направленности. Основные формы и виды физиче-
ских упражнений. Понятие телосложения и характеристика его ос-
новных типов, способы составления комплексов упражнений по со-
временным системам физического воспитания. Способы регулиро-
вания массы тела, использование корригирующих упражнений для 
проведения самостоятельных занятий. Представление о соревнова-
тельной и тренировочной деятельности.  Понятие об основных 
видах тренировки: теоретической, физической, технической, такти-
ческой и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные 
технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 
Основы начальной военной физической подготовки, совершенство-
вание основных прикладных двигательных действий (передвижение 
на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основ-
ных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координа-
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ция, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных за-
нятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых сорев-
нований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыж-
ные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной 
подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и 
спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддер-
жание репродуктивных функций человека, сохранение его творче-
ской активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, неде-
ли и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в 
зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельно-
сти, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 
профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закали-
вание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, мас-
саж) при организации и проведении спортивно-массовых и индиви-
дуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины 
их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 
здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вред-
ных привычек средствами физической культуры и формирование 
индивидуального здорового стиля жизни. 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, ку-
пание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Приёмы само-
регуляции и самоконтроля. 

II Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и 
планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 
(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики 
и др.).Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные 
ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение боси-
ком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной 
школе.  Выполнение комплексов, составленных из упражнений 
оздоровительных систем физического воспитания: атлетической гим-
настики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с 
использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэроби-
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ки, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе мето-
дов измерения морфофункциональных показателей по определению 
массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой 
динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после фи-
зической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёг-
ких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов 
оценки физической подготовленности (выносливости, гибкости, си-
ловых, скоростных и координационных способностей). Ведение 
дневника контроля собственного физического состояния (признаки 
утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, 
показатели физического развития, физической подготовленности и 
работоспособности). 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование 

содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде 

спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 
время индивидуальных тренировочных занятий и занятий физиче-
скими упражнениями.  Тестирование физической и технической 
подготовленности по базовым видам спорта школьной програм-
мы. Ведение дневника спортсмена. 
Прикладная физкультурная деятельность. Умение разрабатывать 
и применять упражнения прикладной физической подготовки. Владе-
ние различными способами выполнения прикладных упражнений из 
базовых видов спорта школьной программы. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры Совершенствование техники передвижений, 
владения мячом, техники защитных действий, индивидуальных, 
групповых и командных тактических действий в нападении и защи-
те (баскетбол,  волейбол, футбол). Способы перемещения в сочета-
нии с другими приёмами игры. Передача мяча одной рукой снизу, 
сбоку. Приёмы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный 
шаг, поворот. Бросок одной и двумя руками в прыжке. Броски мяча 
после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния. 
Броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций. Штрафной 
бросок. Защитные действия: вырывание и выбивание, перехват, 
накрывание. Командное нападение. Нападение с заслоном. Индиви-
дуальные, групповые и командные действия в защите. 

Приём мяча сверху (снизу) двумя руками с падением-перекатом 
на спину. Приём мяча одной рукой с последующим падением и пе-
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рекатом в сторону на бедро и спину. Приём мяча одной рукой в па-
дении вперёд и последующим скольжением на груди-животе. Пере-
дача мяча сверху двумя руками. Верхняя прямая подача. Прямой 
нападающий удар. Нападающий удар с переводом, с поворотом ту-
ловища, без поворота туловища. Индивидуальное и групповое бло-
кирование. Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите. 

Передвижения. Удар по летящему мячу средней частью подъ-
ёма, серединой лба, боковой частью лба, головой с разбега. Резаные 
удары. Остановка катящего и летящего мяча. Отбор мяча толчком 
плеча в плечо, подкатом. Обманные движения (финты): уходом, 
ударом ногой, остановкой. Тактические действия в нападении и в 
защите. 

Гимнастика с элементами акробатики. Освоение и совершен-
ствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упраж-
нений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гиб-
кости и координационных способностей на основе использования 
упражнений базовых видов спорта. 

Лёгкая атлетика Совершенствование техники спринтерско-
го, эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбе-
га, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка Совершенствование техники переходов с 
одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и 
тактики прохождения дистанции. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с про-
катом, с неоконченным толчком одной палкой. Перешагивание не-
большого препятствия прямо и в сторону. Перепрыгивание в сторону. 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и со-
стояния лыжни. Элементы тактики лыжных ходов: распределение сил 
на дистанции, резкие ускорения, порядок выхода со старта. 

Элементы единоборств. Совершенствование техники приёмов са-
мостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учеб-
ной схватки. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государ-

ства». 

Раздел 1.   «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная 

и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автоном-

ному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области по-

жарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время 

года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Обеспече-

ние личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопас-

ное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами быто-

вой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Без-

опасность и компьютер. Обеспечение личной безопасности в крими-

ногенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные ситуации 

на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной кри-

миногенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, при-

чины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера для миними-

зации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характе-

ра.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, сувере-

нитета, демократического развития  государства, обеспечение нацио-

нальной обороны. 
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Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный 

конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война. 

  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных си-

туаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспе-

чения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС), её структура  и задачи. 

Раздел 3.    Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для обще-

ства и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятель-

ность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и террориз-

мом в Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положе-

ния Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», положения Концеп-

ции противодействия терроризму в Российской Федерации, в кото-

рых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом 

и экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения 

страны от террористической и экстремистской деятельности и обес-

печение национальной безопасности Российской Федерации.  Орга-

низационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназна-

чение, структура и задачи. Контртеррористическая операция и усло-
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вия её проведения. Правовой режим контртеррористической опера-

ции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооруженных Российской Федерации в пресе-

чении международной террористической деятельности за пределами 

страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического поведе-

ния и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уго-

ловный кодекс Российской Федерации  об ответственности за участие 

в террористической деятельности. Федеральный закон «О противо-

действии экстремистской деятельности» об ответственности за осу-

ществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни. 

. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных за-

болеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки моло-

дежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требова-
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ния, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на 

военную службу. Духовные и физические качества человека, способ-

ствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональ-

ной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профи-

лактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения чело-

века, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факто-

ры, влияющие на здоровье. Основные  составляющие здорового обра-

за жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здо-

ровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне по-

требности к систематическим занятиям физической культурой. Вред-

ные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практиче-

ски неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употреб-

ления наркотиков. Профилактика наркомании.  Правила личной гиги-

ены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очище-

нии организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её зна-

чение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармо-

нию семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной 

семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие 

правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточ-

ности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникнове-

ния. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность  оказания первой при ранениях. Понятия об 

асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки  ар-

териального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения да-

вящей повязки. Правила наложения жгута.  Способы  иммобилизации 

и переноски пострадавшего.  Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата.  Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травме в 

области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведе-

ния сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Ис-

кусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводи-

мые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуаци-

ях мирного и военного времени. Действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

 Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Основ-

ные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи.  Ме-
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дицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ  в зоне чрезвычайной ситу-

ации.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства.  Состав Воору-

женных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. Военно-воздушные силы (ВВС), 

их состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-

воздушных сил. Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предна-

значение, вооружение и военная техника Военно-морского флота. Ра-

кетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и пред-

назначение, вооружение и военная техника Ракетных войск стратеги-

ческого назначения. Воздушно-десантные воска, их состав и предна-

значение. Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. Войска и воинские 

формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Оте-

чества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей 

и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны госу-

дарства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 
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Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская ре-

ликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и 

боевые традиции, указывающие на предназначение воинской части и 

её принадлежность. Ордена – почётные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды и знаки 

различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обяза-

тельная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, при-

зыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пре-

бывания в запасе. Организация воинского учета, основное назначение 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Предназначение профессионально-психологического отбора 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Обязан-

ности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу 

и при увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граж-

дан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специа-

листов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по 

военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок осу-

ществления.  Добровольная подготовка граждан к военной службе, 

основные её направления. Организация медицинского освидетель-

ствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное 

предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и 

критерии определения профессиональной пригодности призывника к 

воинской службе. Увольнение с воинской службы и пребывание в за-

пасе, предназначение запаса в зависимости от возраста граждан. 

Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 
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Размещение военнослужащих. Содержание помещений,обеспече- ние 

пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной дея-

тельности военнослужащих, распорядок дня. Сохранение и укрепле-

ние здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обя-

занности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движе-

нии. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 

отход от него 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок не-

полной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила 

стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Воен-

ные аспекты международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской  Федера-

ции. 

Дисциплинарный устав  Вооружённых  Сил Российской Федерации. 

Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружён-

ных Сил Российской Федерации. 

Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества  
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Основные виды воинской деятельности. Основные особенности во-

инской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявля-

емые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий — спе-

циалист своего дела. Военнослужащий — подчинённый, выполняю-

щий требования воинских уставов, приказы командиров и начальни-

ков. Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге  Порядок вручения личному 

составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 

подъёма и спуска Государственного флага РФ 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

 Прохождение военной службы по контракту  

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная граж-

данская служба. 
 

УЧЕЬНЫЙ КУРС «МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ» 

 

Особенности составления и решения тестовых заданий Виды 

тестовых заданий (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом). Основные варианты стратегий решения тесто-

вых заданий. Требования и образцы оформления заданий с разверну-

тым ответом, критерии оценки результатов их решения. 

Выражения и их преобразования Виды заданий по характеру 

требования (вычисление значения выражения, определение вида чис-

ла, нахождение границ изменения значений, упрощение выражений, 

приведение их к указанному виду, выполнение указанных действий). 

Основные методы решения: упрощающие преобразования, переход к 

композиции выражений, переформулировка задачи в терминах реше-

ния уравнений (неравенств) исследования свойств функций. 
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Функции и их свойства  
Виды задач на чтение графиков функций и методы их решения. 

Исследование свойств функций элементарными методами (использо-

вание теорем о сохранении, метода оценки, сведение к задаче не ре-

шения уравнения (неравенства)). Оформление и оценка задач на ис-

следование свойств функций элементарными методами. 

Производная, первообразная и их приложения .Задачи на 

нахождение значения производной и первообразной, способы их ре-

шения: использование правил дифференцирования и интегрирования, 

геометрического или физического смысла понятий. Рационализация 

вычислений на основе тождественных преобразований. Решение за-

дач на касательные, исследование свойств функций и задач к ним 

сводящихся. Требования к описанию решений этих задач и критерии 

оценки решений. 

Уравнения и неравенства.Основные способы неявной поста-

новки задач на решение уравнений (неравенств). Роль функциональ-

но-графических методов в решении уравнений и неравенств с крат-

ким ответом. Основные виды дополнительных требований. Требова-

ния к оформлению решений и критерии оценки. Уравнения и нера-

венства с параметром. 

Сюжетные задачи .Особенности решения сюжетных задач с 

выбором ответа. Основные способы повышения уровня сложности 

сюжетных задач (неявные данные, выделение комбинации перемен-

ных, нетипичный сюжет). 

Планиметрические задачи. 

Ключевые соотношения и их роль в решении планиметрических 

задач. Ключевые соотношения, наиболее часто используемые при 

решении конкурсных задач. Задачи, требующие распознавания вида 

фигур и их взаимного расположения. Метод дополнительных постро-

ений в решении планиметрических задачю Векторно-координатный 

метод. 

Стереометрические задачи.Теоремы о взаимном расположении 

прямых и плоскостей в пространстве как основа решения тестовых 

стереометрических задач. Приемы рационализации решения вычис-

лительных стереометрических задач: прием вспомогательного объе-
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ма, параллельного переноса, изменения положения в пространстве, 

достроения до многогранника, строение проекций. Требоваеия к 

обоснованию и оформлению решения задач на комбинацию стерео-

метрических тел. 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭФФЕКТИВ-

НОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Жизнь современного подростка (Modern Teenagers’ Life): 

Структура развернутого монологического высказывания. Различные 

способы ввести тему и заинтересовать слушателя. Выражение 

мнения. Интервью. Выражение предпочтений. Связующие слова. 

Подготовка репортажа. 

Предметное содержание речи: Взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; Доступные подростку способы зарабатывания 

карманных денег; Проблемы в жизни подростков; Образование и 

карьера. Здоровье и забота о нём; Проблемы питания и здоровья; 

Организация досуга (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Проблемы охраны окружающей среды (Environmental Issues): 

Правила ведения дискуссии. Фразы для введения новой точки зрения. 

Аргументация. Фразы сравнения и противопоставления, 

предположения.  

Предметное содержание речи: Изменение климата; Описание 

различных экологических проблем и способов их решения; 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды; 

Экотуризм. 

Виртуальный мир (Virtual World): Выражение 

согласия/несогласия. Преимущества и недостатки. Приведение 

доводов.  

Предметное содержание речи: Компьютеризация. Дистанционные 

услуги и обучение. Виртуализация общения: чаты, блоги, сайты. 

Компьютерные игры. 

Общество потребления (Consumer Society): Покупки (общие 

выражения). Виды магазинов. Деньги. Претензии и жалобы. На кассе. 

Размеры и примерка. Цена и возврат. Покупка продуктов с 



38
7 

 

определенными свойствами. Емкости, порции, меры объема и массы, 

в которых могут продаваться продукты. В кафе/ресторане. Меню. 

Обслуживание. Название блюд, напитков. Заказ еды. В продуктовом 

магазине. Приготовление пищи.  

Выбор профессии (Choosing a career): Планы на будущее. 

Профессии. Выбор профессии. Собеседование на работу. Как вести 

себя в поисках работы. Резюме. Личностные качества, необходимые 

для выполнения той или иной работы. 

Отдых (Vacation): Различные виды путешествий, их цели и причины. 

Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. 

Бронирование номера. Регистрация в отеле. Комнаты в отеле. Запрос 

информации. Приветствие, обращение на ресепшн. Обслуживание в 

гостинице, возможные проблемы и их решение 
 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Современный мир профессий (Le choix d’un futur métier): Мир 

современных профессий и черты характера, необходимые для каждой 

профессии. Образование во Франции. Выбор профессии, традиционные 

профессии, профессии будущего. Проблемы выбора профессии, планы на 

будущее. Как вести себя в поисках работы. Резюме. Личностные качества, 

необходимые для выполнения той или иной работы. Роль французского 

языка в планах на будущее. 

Путешествия (Voyages, voyages!): Различные виды путешествий, их 

цели и причины. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы 

номеров. Бронирование номера. Регистрация в отеле. Комнаты в отеле. 

Запрос информации. Приветствие, обращение на ресепшн. Обслуживание в 

гостинице, возможные проблемы и их решение. 

Здоровье и медицина (Santé): Режим труда и отдыха. Спорт. 

Популярные виды спорта. Фитнес. Сбалансированное питание. Отказ от 

вредных привычек. Гигиена жизни: здоровый сон, физкультура. Оценка 

моего физического состояния. Преодоление стресса. Режим дня. 

Мода. Это важно? (La mode. Est-ce important?): Молодёжная мода. 

Индивидуальность и стиль. Эволюция моды. Мода в Париже. Высокая 

мода. Мода и глобализация. Индустрия моды. Покупки как индикатор 

стиля потребления. Роль рекламы. Журналы мод 
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УЧЕБНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В С++» 

 

В содержании предмета «Основы программирования на языке 

С++» для 10 класса можно выделить три крупных раздела: 

I. Знакомство с языком программирования С++ 

 Состав языка С++ 

 Создание простых программ на С++ 

 Ветвления и оператор switch 

 Циклы 

 Операторы break и continue 

II. Структуры данных и алгоритмы 

 Одномерные массивы и алгоритмы обработки одномерных 

массивов 

 Двумерные массивы и алгоритмы обработки двумерных мас-

сивов 

 Строки и алгоритмы обработки строк 

 Структуры 

 Функции 

 Оценка сложности алгоритмов 

III. Разработка приложений на языке программирования С++ 

 Объектно-ориентированное программирование 

 Обработка исключений 

 Стандартная библиотека шаблонов 

 Интегрированная среда разработки 

 Технологии разработки программ 

 Основы тестирования и отладки 

 Библиотека Qt и создание приложений с графическим пользо-

вательским интерфейсом 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ПРОГРАММИРОВАНИЕ В РОБОТОТЕХ-

НИКЕ» 

Роботы  Суть термина робот. Робот-андроид, области применения 
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роботов. Конструктор EV3, его основные части и их назначение. Спо-

собы подключения датчиков, моторов и блока управления. Правила 

программирования роботов. Модульный принцип для сборки слож-

ных устройств. Конвейерная автоматизированная сборка. Достоин-

ства применения модульного принципа.  

Робототехника  Понятие «робототехника». Три закона (правила) 

робототехники. Современная робототехника: производство и исполь-

зование роботов. Программирование, язык программирования. Визу-

альное программирование в робототехнике. Основные команды. Вза-

имодействие пользователя с роботом. Достоинство графического ин-

терфейса. Ошибки в работе Робота и их исправление. Память робота. 

Автомобили  Способы поворота робота. Схема и настройки пово-

рота. Вычисление минимального радиуса поворота тележки или ав-

томобиля. Знакомство с понятиями «Кольцевые автогонки», «Авто-

пробег». Первые отечественные роботы.  

Роботы и экология  Первые российские роботы, краткая характе-

ристика роботов. Понятие об экологической проблеме, моделирова-

ние ситуации по решению экологической проблемы.  

Роботы и эмоции Социальные функции робота. Способы передачи 

эмоций роботом на базе платформы EV3. Суть конкурентной развед-

ки, цель ее работы. Роботы-саперы, их основные функции, Имитация.  

Звуковые имитации Роботы-тренажеры, виды роботов – имитато-

ры и симуляторы, назначение и основные возможности. Понятие ал-

горитм. Свойства алгоритмов. Особенности линейного алгоритма. 

Понятия «команда», «исполнитель», «система команд исполнителя». 

Свойства системы команд исполнителя. Понятия «звуковой редак-

тор», «конвертер»  

Искусственный интеллект  Искусственный интеллект. Алан 

Тьюринг, его работы в области искусственного интеллекта. Интел-

лектуальные роботы, поколения интеллектуальных роботов. Возмож-

ности справочных систем в интернете. LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. Интерфейс справочной системы. Концепт -кары.  

Моторы для роботов  Понятие об электромобиле. Концепт -кары, 

их назначение. Понятие о сервомоторах и тахометрах. Назначение, 

основные функции. Принципы работы тахометра. Компьютерное мо-
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делирование.  

Пропорция Модель. Моделирование: основные этапы моделирова-

ния, цели создания моделей. Понятие о 3D моделировании и прото-

типировании. Использование метода пропорции для определения и 

задания угла поворота робота. Всё есть число. 

Вспомогательные алгоритмы Виды циклов для робота. Что такое 

«итерация» и «условие выхода из цикла». Нумерология, ее суть и 

особенности. Вспомогательные алгоритмы. Способы создания вспо-

могательных алгоритмов. Примеры программ со вспомогательными 

алгоритмами.  

Органы чувств робота  

Робот – модель человека. Электронные датчики – способы получе-

ния информации. Датчик -сенсор, датчик звука. Настройка датчиков. 

Визуализации звука. Рендеринг  

Безопасность дорожного движения  Безопасности дорожного дви-

жения. Назначение датчика цвета и яркости, три режима датчика, 

настройка режимов. Потребительские свойства автомобиля, где они 

проявляются. Условный выбор, реализация условного выбора с по-

мощью алгоритма ветвления. Блок переключатель, его особенности. 

Основные настройки блока Переключатель. Фотометрия.  

Датчик касания  Яркость света, единицы измерения яркости света. 

Ориентировочная освещенность отдельных объектов. Датчики каса-

ния. Как работает датчик касания. Назначение и способы их исполь-

зования. 

 Системы перевода  Языки мира. Краткие сведения о разговорных 

языках. Язык общения в компьютерных сетях. Компьютерные пере-

водчики, назначение, возможности. Виды переводчиков.  

Кодирование  Понятия: «код» и «кодирование». Декодирование. 

Азбука Морзе. Принципы кодирования в азбуке Морзе. Система гра-

фов в кодировании. Выполнение кодирования с помощью системы 

графов. Мир в цвете.  

Мир звука  Цвет. Значение цвета в жизни человека. Режимы рабо-

ты датчиков: яркость и яркость отраженного цвета. Определение цве-

та роботом. Единицы измерения яркости. Принципы работы светоди-

ода. Звук. Распространение звуковых волн в воздухе. Как человек 
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слышит звук.  

Система спортивного хронометража  Время. Исторические сведе-

ния об измерении времени. Единицы измерения времени. Особенно-

сти блока Таймер для измерения времени. Программа Таймер. Тай-

мер. Принципы работы и единицы измерения в таймере. Скорость.  

Механическая передача  Скорость. Единицы измерения скорости. 

Виды движения. Равномерное и неравномерное движение. Особенно-

сти. Механическая передача. Мгновенная скорость. Как ее найти.  

Изобретательство История появления электромузыкальных ин-

струментов. Терменвокс. Принципы работы электромузыкальных ин-

струментов. «Изобретатель» – кто это? Характеристика направления 

«умный дом». Система подсчёта посетителей.  

Парковка в городе Система подсчета посетителей, для чего она ис-

пользуется. Назначение и особенности блока Переменная. Типы пе-

ременных. Характеристика разных типов. Настройки блока Перемен-

ная. Понятие о плотности автомобильного парка. Проблемы парковок 

в больших городах. Описание моделей парковок. Понятие об оптими-

зации на примере проекта «Парковка». Рекомендации по оптимиза-

ции программы «Парковка». Виды ошибок, возникающих при испы-

таниях роботов.  

Сложные проекты  Суть понятия «проект», смысл проекта и про-

ектирования. Описание этапов выполнения проекта – от идеи до пер-

спектив развития проекта. Общие рекомендации и правила работы 

над сложным проектом. Программный продукт. 

Импровизация Программа и программный продукт. Отличия 

программы от программного продукта. Переменная «счетчик», ее 

особенности. Блок «Сравнение», особенности блока и настройки. 

Суть понятия «импровизация». Программный блок «Случайное зна-

чение». Назначение и функции блока. Настройки блока. Персональ-

ные сети.  

Ручное управление Персональные сети. Особенности персональ-

ных сетей. Назначение и возможности. Персональная сеть. Cybiko. 

Основные понятия о системах управления. Виды систем управления. 

Замкнутая и разомкнутая. Характеристика групп систем управления.  

Законы регулирования  Основные сведения о пропорциональном и 
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интегральном законах. Математическая модель, описывающая зави-

симость. Смысл основных понятий. Суть дифференциального закона 

регулирования. Математическая модель дифференциального регуля-

тора. Особенности разных видов линейных регуляторов: пропорцио-

нальный, интегральный и дифференциальный. Нелинейные регулято-

ры. Особенности и отличия. Назначение нелинейных регуляторов. 

Кубические регуляторы. Назначение и особенности пропорциональ-

но-интегрального регулятора. Настройка ПИД-регулятора.  

Профессия-инженер  Инженер – профессия творческая. Смысл 

профессии инженера, особенности. Смысл понятий «данные», «ин-

формация» и «знания», отличия и особенности. Подведение итогов.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Понятие проекта. Происхождение понятия. Цели проектов. Проекты, оказавшие влияние на 

жизнь большей части человечества. Отечественные и зарубежные масштабные проекты. 

Непредсказуемые последствия проектов. 

Виды проектных и исследовательских работ. Замысел проекта. Реализация проекта. Ос-

новные видимые признаки проекта. Сложности понимания и осуществления проектных 

идей. Формы продуктов проектной деятельности.  

Паспорт проекта. Оформление проектной папки. Виды презентации. Система оценивания 

проектной деятельности 

Конечный результат проекта. Логика работы проектировщика. Отличие проектирования от 

занятий искусством, математикой и других профессиональных занятий. Реальное и вооб-

ражаемое в проектировании. 

Понятие о сторонниках и противниках проекта. Необходимость аргументации своей пози-

ции при проектировании. Сопоставление различных аргументов. 

Понятие и определение  проблемы и актуальности темы. Выбор и формулировка темы про-

екта. Вариативность направления тем 

Понятие «техносфера».  Искусственная среда. Конструирование и конструкции. Анализ и 

синтез вариантов  конструкции. Функция конструкции. Личное действие в проекте.  

Отличие проекта от дела. Социальное проектирование. Старт социального проекта. Отно-

шения, ценности и нормы в социальном проекте. Проектирование ценности. Проектирова-

ние способов деятельности. Мероприятия проекта 

Личная ответственность за происходящее вокруг нас. Организация «Добровольцы России». 
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Волонтерские проекты Архангельска. 

Основные понятия: проблема, предмет и цель проекта и исследования. Взаимосвязи про-

блемы, предмета и цели исследования. Источники и условия исследовательского  поиска. 

План реализации проекта. Результаты проекта. Структура и специфика проектной и учеб-

но-исследовательской (научной) деятельности.  

Цель и результат исследования. Исследования фундаментальные и прикладные. Монодис-

циплинарные и междисциплинарные исследования. 

Практическое занятие. Виды гипотез, их формулировка, взаимосвязь с темой, целью, зада-

чами проекта, предметом и объектом исследования Гипотеза и метод исследования 

Практическое занятие. Виды гипотез, их формулировка, взаимосвязь с темой, целью, зада-

чами проекта, предметом и объектом исследования Гипотеза и метод исследования 

Модуль 2 методы исследования 

Определение метода как способа достижения цели. Общая характеристика методов ис-

следования. Классификация методов исследования. Как правильно отобрать необходимые 

методы исследования.  

Характеристика теоретических методов. Цель использования теоретических методов. 

Классификация теоретических методов по основным мыслительным операциям: абстраги-

рование и конкретизация, моделирование, анализ, синтез, аналогия. 

Предмет эмпирического познания. Общая характеристика эмпирических методов иссле-

дования. Наблюдение как метод научного познания и практики. Виды наблюдений, требо-

вания к наблюдению, этапы наблюдения. Сравнение, как один из наиболее распространен-

ных методов познания. Основные правила проведения измерения.  

Эксперимент, его виды и особенности. 

Общелогические методы и приемы исследования. Индукция, дедукция, метод выдвиже-

ния гипотез, метод проб и ошибок, аксиоматика, идеализация. 

Цель применения математических методов исследования. Наиболее распространенные 

математические методы (регистрация, ранжирование, шкалирование). 

Методики применяемые в статистическом исследовании. Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. Абсолютные и относи-

тельные статистические величины. Вариационные ряды. Выборка. Корреляционный и ре-

грессионный анализ. Ряды динамики. 

Модуль 3 Методы социологического исследования 

Общая характеристика опросных методов. Причины распространенности опросных ме-

тодов. Сущность опросных методов. Специфика процедуры. Плюсы и минусы опросных 

методов. Опрос как процедура общения исследователя с респондентом. Особенности че-
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ловека как источника информации. Основные фазы опроса. Классификация опросных ме-

тодов. 

Классификация вопросов. Познавательные возможности вопросов разных типов: их 

плюсы и минусы. Использование различных типов вопросов на разных стадиях исследо-

вания. Недостатки и ограничения разных типов вопросов. Открытые и закрытые вопросы: 

возможности, плюсы и минусы. Формулировки вопросов и достоверность получаемой 

информации. Последовательность вопросов, ее влияние на характер и качество получае-

мой информации.  

Анкета как основной инструмент проведения опроса. Определения понятия социологи-

ческая анкета. Принципы структурирования анкеты. Повопросный и блочный принципы. 

Основные требования к оформлению анкеты. Структура анкеты: вводная часть, вопрос-

ный блок, паспортичка. Требования к языку анкеты. «Лицо» анкеты, обращение, инструк-

ция по заполнению, благодарность. Графическое оформление анкеты: тип бумаги, распо-

ложение текста, шрифт, выделение блоков, расположение на странице, рисунки, таблич-

ные вопросы. Типичные ошибки в анкетах. 

Интервью как вид беседы. Особенности интервью. Возможности интервью и его ограни-

чения. Трудности интервьюирования. Классификация интервью. Специфика ролей интер-

вьюера и респондента. Профессиональные качества интервьюера. Подготовка интервь-

юеров. Респондент как источник информации.  

Организация интервью. Структура беседы, основные принципы построения: вступление, 

основная часть, заключение. Вопросник и специфика его разработки. Проблемы фиксиро-

вания ответов и способы регистрации. Обработка ответов. 

Виды интервью: формализованное, структурированное, свободное. 

Телефонный опрос, его специфика, особенности организации и проведения. 

Содержание и задачи социометрии. Возможности использования социометрических ме-

тодов для изучения межличностных отношений в коллективе и межгрупповых отноше-

ний. Типы связей, изучаемых социометрическими методами. Социометрическая процеду-

ра, ее назначение. Проблемы организации социометрического опроса. Социометрическая 

анкета. Специфика и типы вопросов. Требования к проведению опроса. 

Обработка и анализ результатов социометрического опроса. Способы представления и 

анализа данных социометрии. Таблицы и гистограммы, социоматрицы, социограммы. 

Надежность и обоснованность социометрических данных. 

Модуль 4Самоопределение 

Приоритетные направления развития: транспорт, связь, новые материалы, здоровое пи-

тание,  агробиотехнологии, «умные дома» и «умные города». Виды информации (обзор-
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ная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации.  

Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска 

информации. Этические законы заимствования информации, соблюдение авторских прав. 

Составление плана работы над  проектом. 

Президентский форум «Месторождение талантов», молодёжные программы «Шаг в бу-

дущее», «Билет в будущее» 

Практическое занятие. Работа с информацией и первоисточниками. Позитивный образ 

будущего для себя и для других. Понятие качества жизни.  

Проблемы практические, научные, мировоззренческие. Проблемы глобальные, нацио-

нальные, региональные, локальные. Комплексные проблемы. Работа с понятийным аппа-

ратом в соответствии с выбранной темой 

Варианты самоопределения при выборе темы: актуальность, желание осуществить изме-

нения, стремление обеспечить развитие, получение новых знаний и др. Обоснование акту-

альности темы для проекта или исследования. 

Основные требования к структуре работы. Оформление титульного листа. ГОСТ. Струк-

тура раздела «Введение». Основные требования и приемы оформления. 

Правила оформления основной части работы.   

Правила оформления разделов «Выводы» и «Заключение» в работе. 

Оформление списка литературы. Правила оформления текстуальной части письменных 

работ (шрифт, нумерация, таблицы, формулы, числовые величины) 

Правила оформления ссылок, рисунков, таблиц, формул. Правила оформления иллю-

стративного материала (чертежи, графики, фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) 

Модуль 5 замысел проекта 

Проблемная ситуация. Позиции конструктора, учёного, управленца, финансиста 

Цели и ценности проекта. Личное отношение к ситуации. Соотнесение прогноза и идеа-

ла. Постановка цели и принятие цели. Заказчик проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и отсутствующих знаний 

и ресурсов 

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и отсутствующих знаний 

и ресурсов 

Понятие и сущность акции. Отличие акции от проекта. Роль акции в реализации проекта 

Ресурс для реализации проекта. Средства достижения цели проекта. Участники проекта. 

Интересанты проекта 

Информационный ресурс. Объективность информации. Экспертное знание. Совпадаю-

щие и различающиеся позиции. Выявление оснований расхождения мнений 
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Модуль 6 Условия реализации проекта 

Понятие планирования. Основная функция планирования. Инструменты планирования. 

Контрольные точки планируемых работ 

Понятие бюджета проекта. Собственные средства. Привлечённые средства. Источники 

финансирования. Венчурные фонды. Кредитование 

Работа с разными позициями. Противники проекта. Сторонники проекта. Команда проек-

та. 

Контрольная точка. Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная карта. 

Модуль 7 Трудности в реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл продукта. Переосмысление замысла. Несов-

падение замысла и его реализации 

Возможные риски проекта. Способы предупреждения рисков 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты проекта. 

Средства реализации проекта. Вариативность средств. Прорывные технологии и фунда-

ментальные знания 

Сравнение проектных замыслов Анализ ситуации. Критерии сравнения проектных за-

мыслов 

Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. Оригинальность идеи проекта. Бизнес-

план. Маркетинговые риски 

Модуль 8 Предварительная защита 

Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. Разные подходы к проблематике про-

ектов. Запрос на ноу-хау и иные вопросы эксперту 

Описание ситуации для постановки проблемы и задач на примере проектно-конструкторской 

работы. Преимущество проектируемого инструмента. Анализ ограничений существующих 

аналогов. Цель проекта.  

Актуальность темы исследования. Масштаб постановки цели. Методики исследования. Ход 

проведения исследования.  

Обзор научной литературы. Достоверность выводов.  Понятие о научной этике 

Модуль 9 Дополнительные возможности 

Изобретения. Технологии. Технологические долины. Наукограды. Использование техно-

логий для решения проблем 

Инфраструктура. Базовый производственный процесс. Вспомогательные процессы и 

структуры. Свойства инфраструктуры 

Использование опроса при проектировании и реализации проекта. Интернет-опросы.  

Понятие генеральной совокупности 
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Сетевые формы проектов Возможности сетей для поиска единомышленников и продви-

жения проектов 

Создание видеоролика как средство продвижения проекта. Создание «эффекта присут-

ствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

Создание видеоролика как средство продвижения проекта. Создание «эффекта присут-

ствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

Выстраивание структуры текста для защиты. Основные пункты и тезисы выступления. 

Наглядность, ёмкость,  информативность выступления 

Подготовка текста выступления. Подготовка отзывов и рецензий. Общие правила проце-

дуры защиты письменных работ 

Формы письменной продукции: доклад, реферат, тезисы, научный отчет, статья. Виды 

презентаций проектов.  

Практика написания статьи, отзыва, тезисов. Составление презентации 

Искусство полемики. Правила поведения в дискуссии. Искусство отвечать. Подготовка 

текста выступления.  

Модуль 10 Защита проекта 

 

КУРС «ПСИХОЛОГИЯ» 

10 класс модуль  «Основы психологии» 

Психология самоопределения. Что такое психологическая го-

товность к самоопределению, социализация, ценностные ориента-

ции, выбор. 

Юность – пора самоопределения  

Что такое самоопределение, мировоззрение, идентичность, ре-

флексия, смысл жизни. Какова роль временной перспективы для са-

моопределения и личностного развития. Как эффективно использо-

вать время своей жизни, планирование. 

Личностное самоопределение  

Чувства, как отражение личности человека, его индивидуальных 

особенностей и жизненного опыта. Структура и роль чувств, эмоций 

и эмоциональных состояний. Развитие чувств в онтогенезе. Высшие 

чувства. Психологическая характеристика чувств. 

Профессиональное самоопределение  

Личностные факторы профессионального самоопределения. 

Условия успешного профессионального самоопределения. Выбор 
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будущей профессии. Индивидуальный стиль деятельности. Карьера. 

Социальное самоопределение Роль и значение семьи в жизни 

человека. Психологические особенности мужчин и женщин, соци-

альные стереотипы. Любовь в семье. Психологическая  совмести-

мость.  

Что мажет нарушить процесс самоопределения Психологиче-

ские барьеры. Психологический  стресс, его причины, формы  и спо-

собы  преодоления. Психологические зависимости. Способы уве-

ренного отказа. 

11 класс  модуль «Психология межличностных отношений». 

Личность 

Юношеская «Я-концепция». Знаю ли я свой возраст? Возраст-

ная периодизация, возраст, теория детского развития «Я-

концепция». 

Личность и ее проявления: понятие о личности, природа лич-

ности и ее формирование. 

Личность, человек, индивид, индивидуальность. Психоанализ, 

бихевиоризм, гуманистическая психология. Личность, «Я-

концепция», самовыражение, самоактуализация. 

Направленность и способности личности: потребности, ин-

тересы, 

способности, задатки. (1 ч.) 

Движущие силы личности, способности, задатки, талант, мо-

тив, мотивация, направленность личности. 

Понятие о темпераменте. Учение Гиппократа, теория Павлова. 

Типы темперамента. Темперамент, интроверсия, экстраверсия, эмо-

циональная стабильность, теория Павлова. Сангвинистический, хо-

лерический, флегматичный, меланхоличный типы темперамента. 

. Понятие о характере. Черты характера. Практикум: «Я и моя 

самооценка».  

Характер, рефлексия, самооценка. 

Практикум: «Акцентуации характера». Акцентуация характера, 

теории Личко А.Е., Леонгарда К. Личность, самооценка, акцентуа-

ции характера 

Общение.  
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Психология человеческих отношений. Понятие общения. Виды, 

структура и уровни общения. 

Социальная психология, социально-психологические явления. 

Общение, когнитивный, эмоциональный, поведенческий компонен-

ты общения. 

Психологические способы воздействия в процессе общения. 

Вербальные и невербальные средства общения. Заражение, внуше-

ние, убеждение, подражание, референтная группа. вербальное и не-

вербальное общение, эмпатия. . Язык телодвижений.. 

Жесты и их значение. Зоны и территории общения. Коммуника-

ционные жесты, зональное пространство. «Язык тела». Невербаль-

ное общение. 

 Трансактный анализ общения. Теория Э.Берна. Трансакция (пе-

рекрёстная, взаимодополнительная), эгосостояния, «Ребё-

нок»,«Родитель», «Взрослый». 

Практикум: «Коммуникативные игры». Механизмы психологи-

ческой защиты, психоанализ, манипулирование. 

Конфликт и пути разрешения конфликтов. Конфликт как со-

циальный феномен общественной жизни. Участники конфликта. 

Понятие конфликта. Противоречия как корни конфликта. Конфлик-

ты хорошие и плохие. Виды конфликтов. Прямые и косвенные 

участники конфликтов. Понятие «конфликтная личность». 

Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты. 

Внутриличностные конфликты как борьба двух равных по значимо-

сти взаимоисключающих тенденций. 

Межличностная совместимость и межличностная несовмести-

мость. Теория Эрика Берна. Стереотипы и их влияние. Варианты 

исхода межличностного конфликта. 

Трудности в общении. Конфликт и способы его разрешения. 

Проблема застенчивости в общении. Установки, барьеры общения, 

конфликт. Самооценка, застенчивость. 

Практикум: «Стратегия моего общения».  Компромисс, проти-

воборство, избегание, уступчивость, сотрудничество. 

Модели участия в разрешении конфликта. Понятие медиатор-

ства. Переговоры в школе. Возможные модели участия в разреше-
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нии конфликта: непосредственное участие в качестве стороны, ар-

битраж, посредничество, консультирование, медиаторство. 

Формы организации переговоров в повседневной школьной 

жизни. «Служба 

посредников», конфликтная комиссия. 

Межличностные отношения.  

. Межличностные отношения в малых группах. Социально-

психологический портрет коллектива. (классификация 

А.Н.Лутошкина). 

Малая группа, межличностные отношения, коллектив, класси-

фикация Лутошкина – Уманского. 

. Социально-психологический климат группы. Социально-

психологический климат группы, общение, межличностные взаимо-

отношения, «Я-концепция». 

Домашнее задание: Работа над проектами. Творческая работа 

«Мой класс». 

Диагностика «Я- концепция». Проведение диагностики. 

Жизненное самоопределение. Рефлексия.. Мотивы. Мотива-

ция деятельности. Временная перспектива будущего. Мотив, моти-

вация, притязания временная перспектива, «Я-концепция». 

 
КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГТО» 

 

Название 

раздела 
Содержание 

Основы знаний Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний 

(тестов) 5-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Формы и со-

держание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания 

занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для 

девушек. Планирование самостоятельных занятий. Способы регулирования 

физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 

упражнениями. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем фи-

зической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятель-

ных занятий. 
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Двигательные 

умения и навы-

ки. Развитие 

двигательных 

способностей 

Бег на 10—20 м со старта (развитие двигательной реакции и стартовой скоро-

сти). Бег на 40—60 м со старта (развитие максимальной скорости). Бег с ходу 

на 20—30 м с 10—15-метрового разбега (развитие максимальной скорости бе-

га). Повторный бег на 80— 100 м со скоростью 90—95% от максимальной 

(развитие скоростной выносливости). Повторный бег на 120—150 м со скоро-

стью 85—95 % от максимальной (совершенствование техники бега и скорост-

ной выносливости). Бег на результат 100 м. 

Подвижная игра «Парами от водящего». Встречная эстафета (расстояние 50—

80 м). 

Бег с равномерной скоростью в режиме умеренной (50—60 % от максималь-

ной) интенсивности с постепенно увеличивающейся продолжительностью от 5 

до 15 мин. Бег на 2 (3) км «по раскладке» (по специально рассчитанному гра-

фику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

Передвижение боком вправо (влево) на высокой перекладине в висе на согну-

тых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине: узким хватом (ла-

донями к себе), широким хватом. 

Подтягивание с закреплённым на поясе отягощением. Подтягивание из виса 

лёжа на параллельных брусьях с опорой прямыми ногами о жерди. Упражне-

ния на силовых тренажёрах (различные виды тяги, сгибания рук в локтевых 

суставах). 

ми, одной ногой. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), располо-

женную на месте приземления согласно нормативам комплекса 

гто. 
Выпрыгивания вверх из полуприседа на одной ноге с опорой рукой о рейку 

гимнастической стенки. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, 

руки с диском от штанги (2,5—5 кг) перед грудью. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой, с макси-

мальным количеством повторений (до предела) в режиме повторного способа 

выполнения с уменьшающимся интервалом отдыха. Наклоны туловища назад 

и вперёд сидя на скамейке, ноги закреплены, руки», с гантелями (набивным 

мячом) за головой (у затылка). 

Способы держания гранаты. Имитация и метание гранаты: с места, с одного 

шага, с двух шагов, с трёх шагов. Отведение гранаты на два шага: на месте, в 

ходьбе, в медленном беге. Метание гранаты с четырёх бросковых шагов (пер-

вые два шага — отведение гранаты). Бег с гранатой в руке (над плечом). Ме-

тание гранаты с укороченного и полного разбега на технику. Метание гранаты 
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на заданное расстояние и на дальность. 

Передвижение попеременным двухшажным ходом с различной интенсивно-

стью. Имитация метания и передвижение одновременным двухшажным конь-

ковым ходом без палок и с палками (на пологом склоне и по равнинной мест-

ности). Повторный бег на лыжах — дистанция 100 м (30—32 с — юно-

ши, 38—40 с — девушки) с уменьшающимся интервалом отдыха. Прохожде-

ние отрезков 0,5-—1 км с максимальной скоростью: с фиксацией времени, с 

определением победителя. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью 

в режимах умеренной и большой интенсивности в течение 30—35 мин (юно-

ши), 20—25 мин (девушки). Бег на лыжах на результат 5 км (юноши), 3 км 

(девушки). 

Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыжная эстафета 

«Быстрая команда». 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я – ЛИДЕР!» 

 

Название раз-

дела 

Содержание 

10 класс 

Кто такой ли-

дер? 

Понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Определение понятийного 

аппарата лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманёва “Раздумья о будущем”. 

Представление о себе, как о лидере. Кто такой лидер? Их роли. Общие и спе-

цифические качества лидера. Лидер - созидатель, лидер - разрушитель, лидер - 

инициатор, лидер - умелец, деловой лидер, лидеры - генераторы эмоциональ-

ного настроя. 

Организатор-

ская техника 

лидера. 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство 

его успешной деятельности, совокупность способов достижения цели. Коман-

да лидера. Готовность стать лидером. Элементы организационной работы. Хо-

чу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать лидером. Буду лидером. 

С чего начну свою деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в каче-

стве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. На кого буду опираться. С 

кем буду советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и под-

питывать мой опыт лидера. Как буду готовить других лидеров.  

Умения и 

навыки лидера. 
Как научиться снимать стресс, вызванный агрессивным поведением. Знаком-

ство с книгой Терренса Уэбстер - Дойла “Почему меня все обижают: как 

справляться с задирами”. Причины агрессивности. Способы снятия и ослабле-
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ния стресса. Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. 

Значимость беседы. Структура беседы. Управление беседой. Навыки оратор-

ского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, развле-

кательное. Что значит правильное выступление. Умение управлять людьми. 

Промежуточная аттестация. Итоговое занятие «Я - лидер!» 

11 класс 

Виды деятель-

ности лидера. 
Учимся планировать свою жизнь. Выработка умений ставить перед собой цель 

и добиваться её. Разные пути общения. Пути повышения генерации идей. 

Стимулирование идей, суждений. Промежуточное ведение диалога. Приёмы 

расширения и корректировки мысли. Бесконфликтное общение. Основные 

идеи методики коллективно - творческой деятельности. Этапы КТД. Знаком-

ство с авторами методики КТД - И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит Кол-

лективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. Виды 

КТД. Классические КТД и личностно - ориентированные КТД. Трудовые, по-

знавательные, спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Выстраивание шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение 

проблемы. Поиск путей её решения. Формулировка целей и задач. Формиро-

вание команды, реализующей проект. Поиск партнёров. Оформление доку-

ментации. Основные навыки выступления лидера. Советы лидеру - как гово-

рить, как слушать.  

Организация 

гимназическо-

го и классного 

самоуправле-

ния. 

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организа-

ции классного самоуправления. Класс-город. Класс-семья. Кто такой руково-

дитель актива класса? Его характеристика. Актив класса и его работа. Направ-

ления работы актива класса и формат работы. Делегирования полномочий, ор-

ганизация работы секторов по досуговой деятельности, образовательной, 

спортивной, трудовой, культмассовой. 

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации само-

управления в школе. Ученический совет. Виды и организация коллективно-

творческого дела в рамках класса силами класса. Виды и формы. Промежу-

точная аттестация. Итоговое занятие «Мы - лидеры!» 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ПРОЕКТ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ» 

Название раз-

дела 
Содержание 
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Культура ис-

следования и 

проектирова-

ния 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, органи-

зационные, смешанные проекты. 

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. Техническое проектирование и конструирование. 

Разбор понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническое проектирование. Социальное проектирование как возможность 

улучшить социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в 

сознании учащихся. Волонтёрские проекты и сообщества. Исследование как 

элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, при-

меняемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объ-

ект, предмет, метод и субъект исследования. 

Самоопределе-

ние. Замысел 

проекта 

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы образа 

будущего: что мы хотим изменить своим проектом. Формируем отношение к 

проблемам. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проек-

том.  Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проек-

та. Роль акции в реализации проектов. Ресурсы и бюджет проекта.   

Условия реали-

зации проекта. 

Трудности. 

Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благо-

творитель. Источники финансирования проекта.  Сторонники и команда про-

екта, эффективность использования вклада каждого участника. Особенности 

работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. 

Модели и способы управления проектами. Переход от замысла к реализации 

проекта. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  
Предваритель-

ная защита и 

экспертная 

оценка проект-

ных 

и исследователь-

ских работ 

Позиция эксперта. Проект (по выбору). Проектно-конструкторское решение в 

рамках проекта и его экспертная оценка.  Начальный этап исследования и его 

экспертная оценка. 

 

Дополнитель-

ные возможно-

сти улучшения 

проекта 

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, тех-

нология, технологическая долина. Видим за проектом инфраструктуру.  Опро-

сы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях. Алгоритм создания и использования видеороли-
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭССЕИСТИКА» 

 

Название 

раздела 
Содержание 

Основные по-

нятия и терми-

ны эссеистики. 

Признаки эссе. Коммуникативная и речевая культура, аналогии, параллели, 

жанры (письмо, страницы из дневника, путевой очерк, слово, беседа, стихо-

творения в прозе, зарисовка). Композиция сочинения-эссе и традиционного 

сочинения. Художественные приемы. Объектность внимания эссеистов. Стили 

речи. Типы речи. 

Основные тре-

бования к 

написанию со-

чинения. 

Тема, проблема, композиция, комментарий, стилевое единство, правила цити-

рования. 

Работа с тек-

стом. 

Сопоставление, сравнение традиционных текстов и текстов-эссе разных авто-

ров (В. Набоков. «Смех и мечты». В. Гроссман. «Сикстинская мадонна». И. 

Ермаков. «Дама в голубом». К. Победи. «Музыка». Е. Щварц. «Музыка». В. 

Набоков. «Кембридж». Л. Бежин. «Отсвет волшебного фонаря». К. 5 Паустов-

ский. «Предательская осень». И. С. Шмелев.» Слово на чествовании И. А. Бу-

нина». А.И. Солженицын. «Слово на вручении премии В. Г. Распутину». И.С. 

Тургенев. «Письмо Полине Виардо». Г. Гессе. «Неотправленное письмо певи-

це». Ф. Искандер. «Беседа с Виктором Максимовичем» (фрагмент). Ф. Искан-

дер. «Душа и ум». Г. Лорка. Стихи из книги «Сюиты», эссе «Предисловие к 

множеству книг». Д. Симонова. Отрывок из сочинения и эссе «Как есть». К. 

Гессе. «Два голоса мелодии жизни». В Янушевский. «Струя». В.П. Астафьев. 

«Свеча над Енисеем» (из книги «Затеси»). 

Творческая 

лаборатория 

Японские даны. Сей Сёнагон. «Записки у изголовья» (главки). Литературно-

критическое эссе и школьное сочинение. П. Вайль, А. Генис. «Хартия вольно-

стей» (отрывок); «Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина». Литературно-

критическое эссе. С. П. Залыгин. «Мой поэт» (О Чехове. Отрывок.) Анализ 

школьных сочинений. Промежуточная аттестация в форме эссе.  

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАГ К ПРОФЕС-

СИИ» 

ка для продвижения проекта.  

Презентация и 

защита проекта 
Презентация и защита итогового проекта. 
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Название раздела Содержание 

10 класс 

Вводное занятие. Мно-

гообразие мира профес-

сий. 

Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в 

жизни человека и общества. Профессиональная дея-

тельность как способ самореализации личности. 

ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный спра-

вочник) 

Я и выбор профессии. Представление о себе и выбор профессии. Путь к 

самопознанию. Психические особенности личности 

и человеческие возможности, ведущие к професси-

ональному успеху. Слепая и скрытая область виде-

ния себя, роль психодиагностики в изучении своих 

качеств личности, что нужно учитывать для пра-

вильного выбора профессии. 

Социальные проблемы 

труда. 

Анализ предприятий: производственная и непро-

изводственная сфера. Анализ информации центра 

занятости. Составление перечня требуемых профес-

сий. 

Разделение труда. Содержание и характер труда. Виды и формы раз-

деления труда. Профессии и специальности. Квали-

фикация. 

Классификации про-

фессий. 

Дифференцированно-диагностический опросник 

Климова.  

Цель: определение интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности: «человек – чело-

век», «человек – природа», «человек – техника», 

«человек – знак»,«человек – художественный об-

раз». 

Мотивы выбора про-

фессии. 

Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - 

«надо»). Профессиональные интересы. Активная 

роль личности при выборе профессии. 

Здоровье и выбор про-

фессии. 

Понятие «неблагоприятные производственные 

факторы». 

Работоспособность. Условия и режим работы. 

Типы темперамента и 

выбор профессии. 

Знакомство с типами темперамента: холерики, 

сангвиники, флегматики, меланхолики. Понятие 

экстраверсии и интроверсии. Значение и влияние 
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темперамента на выбор профессии. 

Профессиональная пер-

спектива. Составление 

резюме. 

Понятие о профессиональной пригодности. Мето-

ды изучения способностей. Развитие способностей. 

Призвание. Целеустремленность. Временная пер-

спектива. Профессиональный успех на студенче-

ской скамье. Правила составления резюме. 

Собеседование. Прави-

ла и нормы поведения. 

Подготовка к собеседованию: речь, одежда (дресс-

код), этикет. 

Подготовка к защите и 

защита портфолио. 

Проверочная по изученному материалу. 

11 класс 

Определение профес-

сиональных интересов. 

Определение профессиональных интересов и 

склонностей. Выявление уровня самооценки. Твор-

ческий потенциал. Карта интересов. 

Поиск вакансий. 

 

Соискатель – работодатель. Моделирование ситу-

ации «Собеседование с работодателем». 

Профессиональное об-

разование. 

Уровни профессионального образования (началь-

ное, среднее, высшее). Понятия: профессия, долж-

ность, квалификация, специальность, специализа-

ция, компетенция, компетентность. 

«Человек – природа». Профессии, связанные с животными. 

Направления деятельности, связанной с животны-

ми (лечение, дрессура, уход, изучение и т.п.). 

Профессии, связанные с растениями. 

Профессии, имеющие дело с растительными орга-

низмами и условиями их существования: ботаник, 

агроном, плодоовощевод, лаборант, биоинженер, и 

т.д. Изучение микроорганизмов и наблюдение за 

ними. Профессии, имеющие дело с микроорганиз-

мами и условиями их существования. 

Генетика и биоинженерия. Профессии, имеющие 

дело с биоинженерией, генетикой. Селекция и раз-

ведение животных и растительных организмов. Ат-

лас профессий «Человек – природа». 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ» 
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День знаний / Россия 

— страна возможно-

стей 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможно-

стей». Люди с активной жизненной позицией 

Наша страна — 

Россия  

 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоя-

щая любовь подкрепляется делами 

165 лет со дня рожде-

ния К. Э. Циолковско-

го 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К.Э. Циол-

ковского 

День пожилых людей 

 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст 

— время новых возможностей. С добром в сердце 

День учителя  

 

Ценность профессии учителя. Основные качества 

наставника 

День отца  

 

История возникновения праздника День отца. Патриар-

хальная модель отцовства. XX век — ориентация на 

партнёрские отношения членов семьи 

День музыки  

 

Мир музыки и балета. История русского балета. 

Известные композиторы, писавшие музыку для балета 

Традиционные семей-

ные ценности  

 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации 

День народного един-

ства 

 

История появления праздника День народного единства. 

Смутное время. Князь Дмитрий Пожарский и земский 

староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь ико-

ны Божией Матери с историей освобождения Москвы. 

Примеры мирного единения народа 

Мы разные, мы вместе 

 

Разнообразие культуры народов России. Традиции раз-

ных народов. Религиозная культура России: христиан-

ство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. 

Взаимное уважение людей разных национальностей — 

основа межкультурного общения. Почему языки исчеза-

ют? Влияние многоязычия на толерантность 

День матери 

 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — га-

рантия защищённости ребёнка. Эмоциональная связь с 

детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — 

сильнейшее чувство на земле 
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Символы России 

(Гимн, Герб) 

 

Значение государственной символики для человека. Ис-

тория Российского флага. Значение триколора. Что такое 

гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна 

России. История появления герба России 

День добровольца 

 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой дея-

тельности. Виды добровольческой деятельности. Плат-

форма для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории 

День Героев Отече-

ства совести 

и нравственности» (Д. 

Лихачев) 

 

Традиция чествования граждан, героически отличив-

шихся в деле служения Отечеству. День георгиевских 

кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769 г. 

Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои 

нынешние и отдается дань памяти героям прошлых лет. 

Вечный огонь — символ памяти 

День Конституции  

 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в 

жизни человека. Какие главы российской Конституции 

важны  для молодёжи? Права, которыми уже пользуются 

старшеклассники 

Рождество  

 

История праздника Рождества Христова. Рождествен-

ский пост, в чём его необходимость. Символы Рожде-

ства. Рождественские традиции в России и в других гос-

ударствах 

Тема нового года. Се-

мейные праздники и 

мечты  

 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семей-

ные традиции. Новогодние приметы 

Цифровая безопас-

ность и гигиена  

 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реаль-

ные угрозы Интернета (нежелательный контент, кибер-

булинг, трата денег, доступ к личной информации и др.). 

Какой информацией не стоит делиться в Сети. Проекты, 

программы, специальные курсы по кипербезопасности 

День снятия блокады 

Ленинграда  

 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими вой-

сками. Эвакуация населения. Ладожское озеро — дорога 

жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выжива-

ния. Спасительный прорыв кольца. Проект «Детская 

книга войны» 
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75 

160 лет со дня рожде-

ния 

К. С. Станислав- ского 

(Великие люди Рос-

сии) 

(1 час) 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются 

литература, музыка, актёр- ское мастерство, танцы, ре-

жиссура и да- же этикет). Вклад К. С. Станиславского  в 

театральное искусство. Основные идеи системы Стани-

славского 

10–11 классы: 

«С чего начинается 

театр?» 

 

День российской 

науки 

 

Современное научное знание. Критерии научного зна-

ния: доказательность, проверяемость, значимость. Ис-

пользование достижений  науки в повседневной жизни. 

Увлечение наукой в школе. Открытия, которые сделали 

дети. Научная журналистика — возможность заниматься 

разной наукой 

Россия и мир  

 

Географические особенности и природные богатства 

России. Народы России. Единый перечень коренных ма-

лочисленных народов (47 этносов). Российская культура. 

Чем славится Россия? 

День защитника Оте-

чества (День Армии) 

 

Почитание защитников Отечества. «Советы  молодому  

офицеру»  ротмистра  В. М. Кульчицкого 

Забота о каждом  

 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать 

добрее? Смысл и значимость того, что вы  делаете  каж-

дый день 

Международный жен-

ский день 

 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Осво-

ение женщинами «мужских» профессий. 

Традиционность подхода «мужчина — добытчик, жен-

щина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Гимн России (110 лет 

со дня рождения со-

ветского писателя и 

поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР С.  

В.  Михалкова)  

 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, 

баснописец, сказочник, сатирик, сценарист, обществен-

ный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворче-

ству. Работа в армейской печати во время Великой Оте-

чественной войны. Решение правительства России о 

смене гимна. Вторая редакция текста гимна 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Красивейший полуостров с богатой историей. История 

Крымского полуострова. Значение Крыма. Достоприме-

чательности Крыма 
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Всемирный день теат-

ра 

 

Театр — особый вид искусства, который сближает лю-

дей. С 1961 г. отмечают День театра. Причины, по кото-

рым люди ходят в театр. Отличие театра от кино. Ос- но-

вы театрального этикета 

День космонавтики. 

Мы — первые  

 

История появления праздника День космонавтики. Пер-

вые попытки запуска собак  в  космос   в   1951   г.   По-

лёт   Белки и Стрелки в августе 1960 г.  Подготовка  к 

первому полёту человека в космос. Полёт Гагарина. 

Выход А. Леонова в открытый космос 

Память о геноциде со-

ветского народа наци-

стами и их пособни-

ками 

 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского 

народа и народов Европы во время Второй мировой вой-

ны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. 

Конвенция ООН о предупреждении преступления гено-

цида и наказании за него. Геноцид в современном мире 

День Земли (Эколо-

гия) «Экологично VS 

вредно» 

День Земли — история праздника. Способы празднова-

ния Дня Земли. Природоохранные организации. Знаки 

эко- логической безопасности. Состояние экологии — 

ответственность каждого человека 

День труда  

«Если ты не умеешь 

использовать минуту, 

ты зря проведёшь 

и час, и день, и всю 

жизнь». 

(А. Солженицын) 

Давняя история Праздника труда. Трудовой день до 16 

часов без выходных, скудный заработок, тяжёлые усло-

вия — при- чины стачек и забастовок. Требования рабо-

чих. 1 мая 1886 г. в Чикаго. Праздник Весны и Труда 

День Победы. Бес-

смертный полк «Сло-

вом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки 

за собой повести...» 

 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниенос-

ной войны. Могила Неизвестного Солдата 

День детских обще-

ственных организаций 

«О важности социаль-

ной активности» 

19 мая 1922 г. — день рождения пионерской   организа-

ции.   Цель    её    создания и деятельность. Распад пио-

нерской организации. Причины, по которым дети объ-

единяются 

Про счастье  

 

 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Ре-

цепт счастливой жизни 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся 

 Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: воспита-

ние высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и бу-

дущее, понимающего культурные традиции многонационального народа Российской Феде-

рации, 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государ-

ством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обуча-

ющимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограниче-

ниях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекто-

рий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучаю-

щегося по саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-

циями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими.  

 

 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:  отношения обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству);  

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни);  

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной куль-

туре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  
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 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к тру-

довой деятельности).  

2.2. Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Феде-

ральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в тексте ФГОС СОО. Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 - «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  

- «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7);  

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе об-

разования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»:  

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отноше-

ния к природе и окружающей среде; 

- …демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справед-

ливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». ФГОС СОО 

определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке лич-

ностных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего об-

разования:  

- «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества… формирование осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания».  
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся 

 
Направления деятельно-

сти 

Содержание Виды деятельности, формы за-

нятий 

Отношение обучающихся 

к России как к Родине 

(Отечеству) 

Воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Роди-

ну, прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации, ответствен-

ности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, ува-

жения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к 

защите интересов Отечества 

Познавательная, ценностно- ори-

ентационная деятельность/ бесе-

ды, диспуты, дискуссии о правах и 

обязанностях граждан РФ, участие 

в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам, 

участие мероприятиях военно-

патриотической направленности; 

конкурс социальных проектов; 

единые тематические классные ча-

сы; традиционные акции, посвя-

щенные Дню Конституции, Дню 

защитников Отечества, Дню По-

беды и др.; участие в городских 

тематических акциях. 
Отношение обучающихся 

с окружающими людьми 
- Толерантное сознание и поведение, 

готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их до-

стижения; способность к сопережи-

ванию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидам; миро-

воззрение, соответствующее совре-

менному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также на при-

знании различных форм обществен-

ного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликуль-

турном мире;  

- Выраженная в поведении нрав-

ственная позиция, в том числе спо-

собность к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и по-

ведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей и нравствен-

ных чувств; - Компетенция сотруд-

ничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полез-

ной, учебно- исследовательской, про-

ектной деятельности; развитие в дет-

Познавательная, ценностно- ори-

ентационная, досуговая деятель-

ность/реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, конкурс 

социальных проектов; единые те-

матические классные часы и др. 
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ской среде ответственности, принци-

пов коллективизма и социальной со-

лидарности. 
Отношение обучающихся 

к семье и родителям 
Уважительное отношение к родите-

лям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности дого-

вариваться с родителями и членами 

семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

Познавательная, ценностно- ори-

ентационная, досуговая деятель-

ность, классные часы, часы обще-

ния уроки Успеха и др. 

 

 

 

 

Отношение обучающихся 

к закону, государству и 

гражданскому обществу 

Формирование российской граждан-

ской идентичности, гражданской по-

зиции активного и ответственного 

члена российского общества, осо-

знающего свои права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; разви-

тие правовой и политической куль-

туры детей, расширение конструк-

тивного участия в принятии реше-

ний, затрагивающих их права и инте-

ресы, в том числе в различных фор-

мах самоорганизации, самоуправле-

ния, общественно значимой деятель-

ности;  

- Развитие в детской среде ответ-

ственности, принципов коллективиз-

ма и социальной солидарности; 

- Формирование приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

- Воспитание уважительного отно-

шения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

- Формирование установок личности, 

позволяющих противостоять идеоло-

гии экстремизма, национализма,  

коррупции, дискриминации по соци-

альным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Познавательная, ценностно- ори-

ентационная, общественная, досу-

говая деятельность/беседы, диспу-

ты, дискуссии, круглые столы о 

правах и обязанностях граждан 

РФ, участие в мероприятиях пра-

вовой направленности: единые те-

матические классные часы; тради-

ционные акции, посвященные 

Дню Конституции, декада право-

вых знаний; экскурсии, олимпиа-

ды, конкурсы; лектории, проекты 

по социально-нравственной, пра-

вовой проблематике и др. 

Отношение обучающихся 

к себе, своему здоровью, к 

познанию себя, самоопре-

- Воспитание здоровой, счастливой, 

свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить 

Познавательная, ценностно- ори-

ентационная, общественная, эсте-

тическая, досуговая деятельность; 
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делению и самосовершен-

ствованию 

жизненные планы; - Формирование 

позитивных жизненных ориентиров и 

планов; - Формирование у обучаю-

щихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности;  

- Формирование у обучающихся го-

товности и способности к образова-

нию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности;  

- Формирование у подрастающего 

поколения ответственного отноше-

ния к своему здоровью и потребно-

сти в здоровом образе жизни, заняти-

ях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью;  

- Развитие культуры безопасной жиз-

недеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зави-

симости, табакокурения и других 

вредных привычек;  

- Формирование бережного, ответ-

ственного и компетентного отноше-

ния к физическому и психологиче-

скому здоровью – как собственному, 

так и других людей;  

- Умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового пита-

ния.  

участие во всероссийской олим-

пиаде школьников и иных интел-

лектуальных конкурсах; проведе-

ние научно-практических конфе-

ренций и фестивалей и др. 

Отношение обучающихся 

к окружающему миру, к 

живой природе, художе-

ственной культуре 

- Формирование мировоззрения, со-

ответствующего современному уров-

ню развития науки;  

- Развитие у обучающихся экологи-

ческой культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды;  

- Воспитание чувства ответственно-

сти за состояние природных ресур-

сов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приоб-

ретение опыта эколого-направленной 

деятельности; воспитание эстетиче-

ского отношения к миру. 

Познавательная, ценностно- ори-

ентационная, общественная, эсте-

тическая, досуговая деятель-

ность/конкурсы экологической 

направленности; участие в эколо-

гических акциях  «Всероссийские 

Дни защиты природы» и др. 
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Трудовые и социально- 

экономические отношения 

- Осознанный выбор будущей про-

фессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

- Формирование отношения к про-

фессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных про-

блем;  

- Воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым до-

стижениям;  

- Формирование у детей умений и 

навыков самообслуживания, потреб-

ности трудиться, добросовестно, от-

ветственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельно-

сти, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Познавательная, ценностно- ори-

ентационная, общественная, эсте-

тическая, досуговая деятель-

ность/акции (в том числе благо-

творительные); организация де-

журства классов по гимназии; 

профориентационные экскурсий 

на предприятия г. Архангельска и 

Архангельской области, часы об-

щения учащихся гимназии с пред-

ставителями трудовых династий, 

бизнеса и т.д.; изучение свойств 

личности (выявление у гимнази-

стов уровня сформированности 

задатков к наиболее распростра-

ненным видам профессиональной 

деятельности); профессиональные 

пробы (знакомство с особенностя-

ми профессии на предприятии, в 

организации – мастер- класс «Де-

густация профессий»); знакомство 

с соответствующими профессио-

нальными учебными заведениями 

г. Архангельска и Архангельской 

области. 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

 
Работа по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающих-

ся в гимназии осуществляется через функционирование Центра воспитания и социализации. 

Центр воспитания и социализации — это целостный социальный организм, функцио-

нирующий при условии взаимодействия основных компонентов:  

 цель: сохранение и развитие внутреннего «гимназического духа», пропагандирующе-

го знания, культуру, всестороннее развитие, активную жизненную позицию;  

 ядро Центра: содружество детей и взрослых (педагоги, родители) объединенных об-

щей целью, общей деятельностью, общей ответственностью;  

 приоритетные направления деятельности: образ жизни гимназиста; досуг и творче-

ство; обучение и культура; общение;  

 партнеры гимназии (внешняя среда): интеграция воспитательных возможностей об-

разовательных, общественных, культурных, спортивных, научных и других организаций г. 

Архангельска и архангельской области; 

 управление Центром – это организация совместной деятельности и общения детей и 

взрослых.  
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Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
 
Социально значимая деятельность – это составная часть процесса социализации, педа-

гогически регулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и развития 

личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, 

игре, учебе и социально-полезной деятельности.  

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в созда-

нии воспитывающего уклада школьной жизни, который формируется и проявляется в сле-

дующем:  

 культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения 

как между педагогами и детьми, так и внутри педагогического и детского сообществ через 

личный пример администрации, педагогов, технического персонала гимназии;  

 регулярное обсуждение проблем общения на административных совещаниях, педаго-

гических советах, методических объединениях, родительских собраниях, классных часах;  

 работа в классных сообществах по освоению правил общения, организация классны-

ми руководителями специальных занятий по отработке навыков конструктивного общения; 

 демонстрация педагогами нравственного и гражданского поведения, «школьного» 

патриотизма, заинтересованности в жизнедеятельности класса, каждого ученика, гимназии в 

целом;  
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 коллективная подготовка, проведение и анализ общегимназических событий воспи-

тательной направленности, создание условий для объединения учителей, классных руково-

дителей для реализации классных дел;  

 поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и укрепляющих чувство 

школьного патриотизма;  

 развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-нравственного раз-

вития учащихся;  

 формирование детско-взрослого сообщества, способного к творческой реализации 

замыслов программы и ее развитию. 

 

Метод организации социально значимой 

деятельности 

Формы организации социально значимой дея-

тельности 

Включение обучающихся в активные виды 

социально значимой деятельности 

Участие в реализации проектов «Чистый город», 

«Зеленая волна», «Эко-батл» и другие благотво-

рительные акции. 

Реализация программы внеурочной деятельности 

«Я – лидер!» 

Установление взаимодействия с социаль-

ными институтами социума  

Организация акций «Страницы военной исто-

рии», «Бессмертный полк»  и др.  

Работа в социальных электронных сетях Организация интернет-акций. 

Участие в коллективных, массовых меро-

приятиях 

Содержание циклограммы традиционных меро-

приятий 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек-

тов воспитательного процесса и социальных институтов 
 

Системное взаимодействие и сотрудничество с социальными партнерами является ос-

новой создания открытого образовательного пространства. А это, прежде всего, простран-

ство, обеспечивающее высокое качество образовательных услуг в соответствии с социаль-

ным запросом. Оно является одновременно и пространством воспитания у ребенка личност-

ных качеств в процессе его деятельности и общения со взрослыми, сверстниками. 

В своей деятельности гимназия тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, центрами социально-психологической поддержки, 

высшими учебными заведениями города и др. по реализации программ внеурочной 

деятельности. Педагогами, специалистами данных учреждений осуществляется 

взаимодействие по организации практических занятий, мастер-классов, творческих 

мероприятий, экскурсий, консультаций в рамках программ внеурочной деятельности. 
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Описание методов и форм профессиональной ориентации 

Формы и 

методы 

организации 

профессиональной 

ориентации 

 Мероприятия Результат 

Групповая организация профессиональной ориентации обучающихся 

Беседы, мастер-

классы, тематиче-

ские игры, кон-

курсы, виктори-

ны, знакомящие 

учащихся с про-

фессиями.  

Тематические классные часы для 

учащихся проводятся в учебных 

кабинетах гимназии  с   

привлечением родителей - 

специалистов в определённой области 

профессиональной   деятельности с

 учетом потребностей и 

возрастных особенностей детей. 

Проведение профориентацион- ных 

классных часов – пример тесного взаи-

модействия взрослых и детей, направ-

ленное на решение задачи - вызвать ин-

терес к профессиям, который      у кого-

то из учащихся может в дальнейшем 

перерасти в мечту ее освоения. 
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Профэкскурсии Посещение экскурсий на предприя-

тия. 

Посещение профэкскурсий формирует у 

учащихся наглядное представление о 

том, чем им возможно предстоит зани-

маться во взрослой жизни. Посещая 

экскурсии, учащиеся могут видеть про-

цесс производства, оценить масштаб, 

важность и сложность технологического 

процесса. 

 

Профессиональное   

тестирование 

Выявление у  

старшеклассников наличие  уровня и 

полноты сформированности 

задатков к наиболее 

распространенным видам 

профессиональной деятельности.  

Полученные знания могут 

пригодиться на пути нахождения себя в 

мире профессий. 

Индивидуальная организация профессиональной ориентации обучающихся 

  Личностное 

 

самоопределение 

Помощь старшеклассникам в их индивидуальном 

профессиональном  самоопределении.  Для них   организуются встречи со 

специалистами выбранных направлений в том числе на их рабочих местах.   

Проводятся знакомства с профессиональными  учебными 

заведениями, готовящих специалистов выбранного профиля. 

 
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Деятельность гимназии по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ обучаю-

щимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по формированию 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся осуществ-

ляется по основным направлениям, представленным в таблице: 
№ 

п/п 

Виды деятельности и формы занятий Сроки Ответственные 

Профилактическая работа 

1 Использование возможностей профильных органи-

заций – медицинских, правоохранительных, соци-

альных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

В течение учеб-

ного года на по-

стоянной основе 

Сотрудники про-

фильных органи-

заций, классные 

руководители 

 Уроки безопасности 1 раз в четверть Инспектор ГАИ 

 Заседания Совета профилактики По требованию Администрация 

гимназии 

 Неделя Здоровья 1 раз в год Учителя физиче-

ской культуры 

 Декада правовых знаний 1 раз в год Учители обще-

ствознания, права 
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 Военно-спортивная игра «Зарница» 1 раз в год Учителя физиче-

ской культуры, 

педагог-

организатор 

 Тестирование школьников на предмет немеди-

цинского потребления наркотических средств 

1 раз в год Педагог-психолог 

 Деятельность спортивного клуба «Троян» В течение учеб-

ного года на по-

стоянной основе 

Руководитель 

клуба 

 Тематические классные часы, 
посвященные проблеме вреда ПАВ, соблюдению 

ПДД, пропаганде ЗОЖ 

В течение учеб-

ного года на по-

стоянной основе 

Классные руково-

дители 

 Преподавание основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах в рамках предмета ОБЖ 

В рамках учеб-

ного плана 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 Акция «Внимание – дети!» 2 раза в год Классные руково-

дители  Инструктажи по ОЗ и ТБ 1 раз в четверть 

 

 
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 образовательной организации; 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 образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасно-

го, здорового и экологически целесообразного образа жизни представлены в таблице: 

 
В сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

1 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
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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; 

4 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; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

В сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

7 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;  

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

9 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

В сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

11 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; 

12 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; 

13 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;; 

14 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;  

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

16 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

17 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;  
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18 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

19 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; 

20 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); 

21 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

В сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре: 

22 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний; 

23 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; 

24 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды;  

25 осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

26 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

27 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

В сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

28 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

29 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

30 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

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

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

33 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
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 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Критерии Методика Сроки Показатели 
Российская 

идентичность, 

идентификация себя в 

качестве гражданина  

России 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев 

Д.В., Степанов И.В., Степанов П.В.) – 

шкала 2 

 

11 

Положительная 

динамика в 

сравнении с 

уровнем ООО 

Готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев 

Д.В., Степанов И.В., Степанов П.В.) – 

шкала 11,12 

11 Положительная 

динамика в 

сравнении с 

уровнем ООО 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 7 

11 Положительная 

динамика в сравнении с 

уровнем ООО 

Осознание значения 

семьи, принятие 

ценностей семейной 

жизни 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 1 

11 Положительная 

динамика в сравнении с 

уровнем ООО 

Способность к 

нравственному 

самосовершенствованию 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев 

Д.В., Степанов И.В., Степанов П.В.) – 

шкала 12 

11 Положительная 

динамика в 

сравнении с 

уровнем ООО 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 8,9,10 

11 Положительная 

динамика в сравнении с 

уровнем ООО 

Сформированность 

ценности здорового 

образа жизни (поведение 

на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

«Участие школьников в 

здоровьесберегающих и 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни мероприятиях» 

(Н.С. Гаркуша) 

ежегод

но 

100% показатель участия 

школьни ков в здоровье 

сберегающих и 

пропагандирующих 

здоровый образ 

жизни мероприятиях 

Способность к 

построению 

индивидуальной 

траектории в мире 

профессиональных 

предпочтений 

Диагностика мотивов выбора профессии 

и профессиональной 

деятельности 

11  Самоопределение в 

типологии профессий 

 

Сформированность основ 

экологической культуры 

Диагностика личностного роста 

школьника (Григорьев Д.В., Степанов 

И.В., Степанов П.В.) – шкала 3 

11  Положительная динамика 

в сравнении с уровнем 

ООО 

Наличие опыта участия в 

социально значимом  

труде 

Мониторинг ежегод

но 

100% 
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Участие в 

самоуправлении в классе, 

гимназии 

Мониторинг ежегод

но 

Не ниже 50% учащихся, 

задействованных в 

самоуправлении класса и 

гимназии 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы. 

Программа коррекционной работы в МБОУ Гимназия № 25 разработана в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и направлена на созда-

ние  системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся, их социальную адап-

тацию. 

Данная программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспи-

тания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, 

а также попавшими в трудную жизненную ситуацию,  посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы преду-

сматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты спе-

циального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по индивидуальной про-

грамме (индивидуальному учебному плану) и  дистанционной формы обучения.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организа-

ционные формы работы. 

Задачи программы 

-  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучаю-

щегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья освоении основной образовательной программы; 

-  осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психиче-

ского и /или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого - педагогической комиссии; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и /или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и или 

психическом развитии; 

-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) таких обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по социальным во-

просам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специ-

алистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекцион-

ные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Механизм реализации программы 

 Механизмом реализации коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

является взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее системное сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося.   

Диагностическая работа  

педагога-психолога:    выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;     определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резерв-

ных возможностей;     изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личност-

ных особенностей обучающихся; изучение адаптивных возможностей и уровня социализа-

ции ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;    системный разносторонний кон-

троль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов (мониторинг динамики развития); 

учителя-предметника:   определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, выявление его 

резервных возможностей;      системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг успешности 

освоения образовательной программы среднего общего образования); 

социального педагога/классного руководителя: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ос-
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новной образовательной программы среднего общего образования;    изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;     изучение адаптивных воз-

можностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

педагога допобразования: системный разносторонний контроль за уровнем и динами-

кой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

личностного и творческого развития, успешности освоения программ дополнительного об-

разования); 

медработника:    Определение группы здоровья, изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребёнка;     системный разносторонний контроль 

за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг состояния здоровья). 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится 

на  занятиях педагогом-психолого и учителями и обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психическом развитии детей с ОВЗ; способствует формированию универсальных учеб-

ных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных). 

Коррекционная работа 

Педагога-психолога:  реализация комплексного индивидуально ориентированного со-

циально-психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофи-

зического развития;      выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;      организацию 

и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;   развитие 

универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего образо-

вания;       формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;        

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;        развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения.  

Учителя – предметника:    выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;        развитие УУД,           

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях; 

Социального  педагога: обеспечение возможности воспитания и обучения по дополни-

тельным образовательным программам социально-педагогической и других направленно-

стей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;      формирование 

зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реаль-

ной жизненной ситуации; 

        расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к ре-

шению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; развитие коммуника-

тивной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников; 

        реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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педагога допобразования:      выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обуче-

ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями;        развитие УУД в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО;      развитие компетенций, необходимых для про-

должения образования и профессионального самоопределения; 

медицинского работника:         реализация комплексного индивидуально ориентиро-

ванного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психофизического развития;        медицинское, профилактическое сопро-

вождение  ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах, соблюдение рекомендаций врача. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

Консультативная работа:  

Педагога-психолога:          выработка совместных обоснованных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов единых для всех участников образовательного процесса;         консульти-

рование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;        консуль-

тативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;          кон-

сультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особенностями; 

 Учителя – предметника:        выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

освоению основной образовательной программы  СОО с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников образовательного 

процесса; 

Социального  педагога: консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

педагога допобразования:   консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья,  детей-инвалидов профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологиче-

скими особенностями; 

медицинского работника:   выработка совместных обоснованных рекомендаций по со-

хранению жизни и здоровья  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов единых для всех участников образовательного процесса; консультирование 

педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы, дозиро-

ванию учебного материала, определению основных видов учебной деятельности с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;     

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка-

тегории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 
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имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 
информационно-просветительская работа:  

Педагога-психолога:    информационная поддержка образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников;  различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы,  печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для педа-

гогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Социального  педагога:     информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников; различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяс-

нение участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не име-

ющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),    педагогическим 

работникам  вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровож-

дения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

педагога допобразования:      информационная поддержка образовательной деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

медицинского работника:      
    информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.     
Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане (инди-

видуальном учебном плане) освоения основной образовательной программы  в обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при осво-

ении содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельно-

сти. Планируемые результаты освоения программы должны быть дополнены планируе-

мыми результатами для определенной категории обучающихся с ОВЗ. Учитель-

предметник с помощью специалистов осуществляет отбор  содержания учебного мате-

риала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), используя специальные методы и приемы.   

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 
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Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов,  стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (за-

конных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью разви-

тия потенциала школьников. 
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне сред-

него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному са-

моопределению. 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопреде-

лению. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых ка-
честв; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-
стей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения прак-
тических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформ-

ления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы

 должны  обеспечить возможность дальнейшего успешного профессионального обуче-

ния и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешно-

сти проведенной коррекционной работы. 
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурны-

ми компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учеб-

ному предмету (предметам). 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегриро-

ванных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ обра-

зовательных программ среднего общего образования. Выпускники,  имеющие статус «ограни-

ченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой атте-

стации в специально созданных условиях и добровольно  выбрать формат выпускных испыта-

ний — единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен.  
 

3. Организационный раздел основной образовательной  программы  

среднего общего образования 

Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, форм 

промежуточной аттестации учащихся. Учебный план обеспечивает преподавание и изу-

чение государственного языка Российской Федерации, преподавание и изучение русско-

го языка, как родного языка, из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество часов, отводимых на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 
Пояснительная записка к учебному плану  10-11 классов  

универсального профиля (ФГОС СОО) 

 
1.1. Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год (далее – учеб-

ный план) является документом, определяющим перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), объем учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей)  обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, формы промежуточной 

аттестации учащихся.  

Учебный план универсальных 10-х классов разработан в соответствии с : 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413, с изменени-

ями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Гимназия № 

25 с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и возможностей МБОУ Гимназия 

№ 25.  
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Учебный план предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне) в том числе интегрированные 

учебные предметы, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, обеспечивает преподавание и изу-

чение государственного языка Российской Федерации, преподавание и изучение русского 

языка, как родного языка, из числа языков народов Российской Федерации, а также устанав-

ливает количество часов, отводимых на их изучение по классам обучения. 

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих достиже-

ние обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта.  

Моделью реализации учебного плана являются: индивидуальные учебные планы.  

1.2. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». При 

получении среднего общего образования в Учреждении обеспечивается следующий режим 

организации образовательной деятельности:  

- 2-х летний срок освоения основной образовательной программы среднего общего образо-

вания; 

- 6-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года составляет 35 учебных 

недели для 10 классов и 34 учебные недели для 11 классов.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 10-11 классах составляет 37 ча-

сов. 

Количество учебных занятий за 2 года  на уровне среднего  общего образования не может 

составлять менее 2170 часов и более 2590 часов на одного обучающегося. 

1.3. Учебный план универсального профиля построен с учетом предполагаемого продолже-

ния образования обучающихся.   

1.4. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

метов. 

При формировании индивидуальных учебных планов определены два класса универсально-

го профиля обучения: 10 А класс- класс универсального профиля с углубленным изучением 

английского языка и 10Б класс –класс универсального профиля с углубленным изучением 

математики и информатики. 

1.5 Учебный план универсального профиля и (или) индивидуальный учебный план содер-

жит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литера-

тура", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план 10А класса универсального профиля представлен: 

предметной  областью "Русский язык и литература", включающая учебные предметы 

на базовом уровне: "Русский язык" (2 часа в неделю, 70 часов в год), "Литература" (3 часа в 

неделю, 105 часов  в год); 
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предметной областью "Родной язык и родная литература", включающей учебный 

предмет на базовом уровне "Родная литература" (1 час в неделю, 35 часов в год);   

предметной областью "Иностранные языки", включающей учебные предметы: "Ан-

глийский язык" на углубленном уровне (5 часов в неделю, 175 часов в год) и "Французский 

язык " на базовом уровне (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

предметной областью  "Общественные науки", включающей учебные предметы на базо-

вом уровне: "История" (3 часа в неделю, 105 часов в год); 

"Обществознание" (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

предметной областью "Математика и информатика", включающая учебный предмет 

на базовом уровне "Математика" (4 часа в неделю, 140 часов в год); 

предметной областью "Естественные науки", включающей учебные предметы на базо-

вом уровне: "Астрономия" (1 час в неделю, 35 часов в год), "Биология" (1 час в неделю, 35 

часов в год); 

предметной областью "Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-

деятельности", включающая учебные предметы на базовом уровне: "Физическая культу-

ра" (2 часа в неделю, 70 часов в год),  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (1 час в неделю, 35 часов в год). 

Предусмотрена реализация индивидуального проекта в  объеме 69 часов за 2 года обучения:  

1 час в неделю, 35 часов в год в 10 классе и 1 час в неделю, 34 часа в год в 11 классе. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений, представлена обязательны-

ми учебными курсами, дополняющими выбранный профиль обучения, дополнительными 

учебными предметами и курсами  по выбору учащихся: 

 обязательными учебными курсами "Английский язык для эффективного общения" (2 часа в 

неделю, 70 часов в год) и "История Архангельского Севера" (1 час в неделю, 35 часов в год), 

углубляющими и расширяющими изучение предметов "Английский язык" и "История";  

дополнительными учебными предметами по выбору обучающихся: "Информатика", "Гео-

графия", "Право", "Экономика", "Химия"; 

курсом по выбору "Психология ".  

Учебный план 10Б класса универсального профиля представлен: 

предметной  областью "Русский язык и литература", включающая учебные предметы 

на базовом уровне: "Русский язык" (2 часа в неделю, 70 часов в год), "Литература" (3 часа в 

неделю, 105 часов  в год); 

предметной областью "Родной язык и родная литература", включающей учебный 

предмет на базовом уровне "Родная литература" (1 час в неделю, 35 часов в год);   

предметной областью "Иностранный язык", включающей учебные предметы: "Англий-

ский язык" на базовом уровне (3 часа в неделю, 105 часов в год); 

предметной областью  "Общественные науки", включающей учебные предметы на базо-

вом уровне: "История" (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

"Обществознание" (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

предметной областью "Математика и информатика", включающая учебные предметы 

на углубленном  уровне: "Математика" (6 часов в неделю, 210 часов в год), "Информатика" 

(4 часа в неделю, 140 часов в год); 

предметной областью "Естественные науки", включающей учебные предметы на базо-

вом уровне: "Физика" (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

предметной областью "Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-

деятельности", включающая учебные предметы на базовом уровне: "Физическая культу-

ра" (2 часа в неделю, 70 часов в год),  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (1 час в неделю, 35 часов в год). 
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Предусмотрена реализация индивидуального проекта в  объеме 35 часов в год в 10 классе. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений, представлена обязательны-

ми учебными курсами, дополняющими выбранный профиль обучения, дополнительными 

учебными предметами и курсами  по выбору учащихся: 

 учебными курсами "Основы программирования на языке С++" (2 часа в неделю, 70 часов в 

год), углубляющим и расширяющим изучение предмета "Информатика".  

дополнительными учебными предметами по выбору обучающихся: "Биология", "Геогра-

фия", "Право", "Экономика", "Химия"; курсом по выбору "Психология ".  

1.6. Обучающиеся, сделавшие одинаковый выбор в части дополнительного учебного пред-

мета (курса) по выбору объединяются в группу для его изучения. Объединение  групп обу-

чающихся 10-х классов осуществляется для изучении дополнительных учебных предметов 

и курсов по выбору: "География", "Право", "Экономика", "Химия".   

1.7. Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся.  Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по всем пред-

метам обязательной части учебного плана, учебным курсам в формах письменного или уст-

ного контроля в конце учебного года. 

 

Учебный план универсального профиля  

 

 

 

 
 Предметная область Учебный предмет Уровень кол-во ча-

сов за 2 

года обу-

чения Б/У 

10 класс (35 уч.недель) 

11 класс (34 

уч.недели) 

кол-во ча-

сов в неде-

лю/год БУ 

кол-во ча-

сов в неде-

лю/год УУ 

кол-во 

часов в 

неде-

лю/год 

БУ 

кол-во ча-

сов в неде-

лю/год УУ 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б У 140/276 2/70 4/140 2/70 4/136 

Литература Б У 210/276 3/105 4/140 3/105 4/136 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык/родная лите-

ратура  

Б У 70/138 1/35 2/70 1/35 2/68 

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б У 210/345 3/105 5/175 3/105 5/170 

Математика и ин-

форматика 

Математика Б У 276/414 4/140 6/210 4/136 6/204 

Естественные 

науки Астрономия Б   35 1/35       
Общественные 

науки 

История Б У 138/276 
207/276 

2/70      
(3/105) 

4/140 2/68 
(3/102) 

4/136 

Обществознание Б   138 2/70   2/68   
Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 

Б   138 2/70   2/68   

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б   69 1/35   1/34   

Индивидуальный проект      
35/69 1/35   1/34   



436 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Эффективное об-

щение на англий-

ском языке     104 2/70   1/34   
Французский язык 

для эффективного 

общения     34     1/34   
Основы програм-

мирования на язы-

ке С++     70 2/70       
Программирование 

в робототехнике     68     2/68   
История Архан-

гельского Севера     70 1/35   1/35   

Методика решения 

тестовых задач     34     1/34   
Психология обще-

ния     69 1/35   1/34   

Учебные предме-

ты по выбору  
Химия Б У 69/210 1/35 3/105 1/34 3/105 

Биология Б У 69/210 1/35 3/105 1/34 3/105 

Физика Б У 138/350 2/70 5/175 2/68 5/175 

Право Б У 69/138 1/35 2/70 1/34 2/68 

Экономика Б У 69/138 1/35 2/70 1/34 2/68 

Информатика Б У 69/176 1/35 4/140 1/34 4/136 

География  Б У 70/138 2/70 2/70   2/68 
Минимальное количество часов учебных 

занятий за 2 года обучения на 1 обуча-

ющегося      2170         
Максимальное количество часов учеб-

ных занятий за 2 года обучения на 1 

обучающегося     2590         

Максимальная учебная нагрузка обуча-

ющихся при 6-дневной учебной неделе     2553 1295   1258   

 

 

 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности  и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года: 

- дата начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации 
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Календарный учебный график 

 

 1.  Дата начала учебного года  
01.09.2020 

Дата окончания учебного 

года  

10 классы 03.06.2021 

11 классы  27.05.2021 

 2. 

 
Продолжительность учеб-

ного года 

Классы Количество недель/дней 

10 классы 

(6 дневная учебная неделя) 
35 уч. недели/210 уч. дней 

11 классы 

(6 дневная учебная неделя) 
34 уч. недели/204 уч. дня 

Продолжительность четвер-

тей  

Четверть  Период  Кол-во 

недель/дней 

1  
10, 11 классы  

01.09.2020 – 31.10.2020 
9/54 

2  
10, 11 классы  

09.11.2020 – 29.12.2020  
7/42 

3  
10, 11 классы  

11.01.2021 – 20.03.2021  
10/60 

4  

10 класс   

29.03.2021 –03.06.2021  
9/54 

11 класс   

29.03.2021 – 27.05.2021  
8/48 

3.  Сроки и продолжитель-

ность каникул 
Класс  Период  Кол-во дней  

осенние  10, 11 02.11.2020-08.11.2020  7 дней  

зимние  10, 11 30.12.2020-10.01.2021  12 дней  

весенние  10, 11  22.03.2021-28.03.2021  7 дней 

летние  
10  с 04.06.2021   

11 по завершении ГИА   

ИТОГО:  26 дней  

Праздничные и выходные 

дни: 

воскресенье, 22.02.2021, 23.02.2021, 08.03.2021, 

01.05.2021, 10.05.2021 

ИТОГО:   31 день   

4.  Сроки проведения проме-

жуточной аттестации  

10 05 апреля — 24 мая 2021 года, резервные дни про-

межуточной аттестации 26 мая, 27 мая и 28 мая 

2021 года.  
11  30 марта — 12 мая 2021 года, резервные дни про-

межуточной аттестации 13 мая, 14 мая и 15 мая 

2021 года.  
 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная программа предусматри-

вает внеурочную деятельность.  План внеурочной деятельности является механизмом реализации основной образователь-

ной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет 

413,5  часов, что не превышает максимального допустимого объема – 700 часов. Недельный объем внеурочной деятельно-

сти равен: в 10 классе – 5,5 ч.; в 11 классе – 6,5 ч. 

Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: социальное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллек-

туальное, духовно-нравственное, общекультурное через курсы внеурочной деятельности и воспитательные мероприятия. 
 

Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

среднего общего образования 

 

Направление развития личности 
Наименование 

курса 

 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Класс/ Объем внеурочной деятельности, час 

10 11 Всего 

Наименование 
Структура 

и состав неделя год неделя год неделя год 

Спортивно-оздоровительное Курсы «ГТО» 
 

Клуб 
1 35 - - 1 35 

Cоциальное Курсы «Я – лидер!» 
 

Сообщество 
1 35 1 34 2 69 

Общеинтеллектуальное Курсы 
«Проект: от идеи 

до воплощения» 

 

Объединение 

- - 1 34 1 34 

Духовно-нравственное 

Курсы «Эссеистика» 
 

Клуб 
- - 1 34 1 34 

Курсы 
«Психология лично-

сти» 

Клуб 

1 35   1 35 



 

Общекультурное Курсы «Шаг к профессии» 
 

Объединение 
1 35 1 34 2 69 

общекультурное Курсы "Разговоры о важ-

ном" 

Объединение 

1 35 1 34 2 69 

ИТОГО: 5 175 5 170 9 345 

 

Формы промежуточной аттестации по курсам внеурочной деятельности 

Название курса внеурочной деятельности Форма промежуточной аттестации 

ГТО Сдача нормативов 

Я – лидер!  Защита проекта 

Проект: от идеи до воплощения Защита проекта 

Эссеистика Творческая работа (эссе) 

Шаг к профессии 10 класс – защита проекта (портфолио) 

11 класс – проверочная работа 

Психология личности Зачет 

Разговоры о важном Творческая работа 

 

*Воспитательные мероприятия по направлениям внеурочной деятельности 

Месяц Воспитательные мероприятия по направлениям внеурочной деятельности  

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

 

Общеинтеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное и оздоро-

вительное 

 

Общекультурное 

10 - 11 класс 

Системные (ежегодные) мероприятия 

Сентябрь Классный час, посвя-

щенный Дню рождения 

гимназии 

 

Акция «Зеленая вол-

на» 

Открытие интеллектуаль-

ных игр «Что? Где?  

Когда?» 

 

Кросс «Золотая осень» 

День Знаний/День рождения 

класса 

Октябрь Конкурсная программа 

«Каждый класс – хор!» 

Эко-батл Профориентационная  

Работа (тестирование) 

Смотр классных уголков 

безопасности и ЗОЖ 

День учителя 

Ноябрь Мероприятия,  

посвященные  

Дню матери 

 

Ломоносовская декада 

Школьный шахматный 

турнир 

Фестиваль «Мы – дети мира!», 

посвященный Дню  

толерантности 

Декабрь  Школьные соревнования  



 

Новогодняя кампания по лыжным гонкам 

 

Новогодняя кампания 

Январь Подготовка и организация Слёта «За честь гимназии» 

Февраль Городская акция  

«Письмо солдату» 

Неделя психологии Военно-спортивная игра «Зарница» Неделя иностранного языка 

Март  

Неделя детской книги 

Школьные соревнования 

(ШСК «Троян»): 

футбол, волейбол, 

баскетбол 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

Апрель Гагаринский Урок Эко-батл Неделя естественных наук Неделя естественных наук 

Май Майская кампания 

Уроки Мужества Акция «Зеленая вол-

на» 

Закрытие интеллектуаль-

ных игр «Что? Где?  

Когда?» 

Кросс Победы Концерт, посвященный Дню 

Победы 

Курсы внеурочной деятельности в 10 классе: 

1) ГТО  

2) Я – лидер! 

3) Мой выбор 

4) Разговоры о важном 

Курсы внеурочной деятельности в 11 классе: 

1) Я – лидер! 

2) Проект: от идеи до воплощения 

3) Правовой компас 

4) Шаг к профессии 

5) Разговоры о важном 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

  

Кадровые условия реализации ООП СОО. 

Учреждение на уровне среднего общего образования 100% укомплектована педаго-

гическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

ленных ООП СОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. Не-

прерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения, реали-

зующего ООП СОО, обеспечивается освоением педагогическими работниками дополни-

тельных образовательных программ 1 раз в три года в соответствии с перспективным гра-

фиком курсовой подготовки на базе АО ИОО, а также представление педагогического ин-

новационного опыта педагогов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

 

ФИО учителя 
Образо-

вание 
аттестация Курсы повышения квалификации Предмет 

Бережная С.В. высшее СЗД; 

16.12.2019; 

первая 

Внутренняя оценка качества образова-

ния, АОИОО, 2017 

Введение учебного предмета «Астро-

номия» в условиях изменений в феде-

ральном компоненте государственного 

образовательного стандарта» АОИОО, 

2019 

физика 

Буркатовская 

Г.Р. 

высшее СЗД, 14.09.2020 АО ИОО, Проектирование допол-

нительной общеобразовательной 

программы, 2020 

математика 

Старцева Е.А. высшее СЗД; 

08.09.2017, № 

295-1 

высшая 

 

Подготовка экспертов для работы в ре-

гиональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образо-

вания по предмету русский язык, 

ФГИПИ «Федеральный институт педа-

гогических измерений», 72ч. 2018 

Русский язык 

и литература 

Агапитова А.А. высшее Высшая, 

15.10.2019 

Подготовка экспертов по оценива-

нию работ с развернутым ответом 

участников ЕГЭ (информатика 

ИКТ), АОИОО, 24ч. 2019 

Информати 

ка 

Бережной А.С. высшее Первая, 

19.04.2019 

Метапредметные образовательные 

результаты: формирование и оцен-

ка, АОИОО, 16ч., 2019 

математика 

Биденко М.М. высшее Первая, 

13.12.2019 

АО ИОО, Государственная итоговая 

аттестация по иностранному языку, 

32ч., 2021 

Английский и 

французский 

языки 

Богучарская 

И.В. 

высшее Первая, 

21.01.2019 

АО ИОО, Современный урок ино-

странного языка, 40ч., 2020 

Английский и 

французский 

языки 

Быкова С.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           высшее   Английский 

язык 

Быкова Е.А. высшее   Английский и 

французский 

языки 

Владимирова высшее Высшая, АОИОО, Современные методики Физическая 
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Н.А. 15.10.2019 адаптированной физической куль-

туры, 40ч. 2020 

культура 

Волова Н.В. среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 

 

 

высшее 

Высшая, 

19.10.2020 

АОИОО, ФГОСНОО обучающихся 

с ПВЗ: особенности обучения на 

уроках физической культуры, 16ч., 

2019 

Физическая 

культура 

Герасимов Ф.В. высшее   Английский 

язык 

Долгощелова 

Ю.В. 

высшее Первая, 

20.02.2018 

АОИОО, 

Обновление содержания и методики 

преподавания математики условиях 

ФГОС ОО и СОО, 40ч., 2020 

математика 

Дубинина В.Е. высшее СЗД, 

31.03.2020 

АОИОО, 

Актуальные проблемы преподава-

ния общественно-научных предме-

тов в условиях реализации истори-

ко-культурного стандарта, 40Ч. 

2019 

 

история 

Жданова Л.А. высшее Высшая, 

20.02.2018 

АОИОО, Особенности преподава-

ния биологии в условиях ФГОС 

ООО, 72ч. 2019 

биология 

Зайцева О.Б. высшее Первая, 

19.01.2018 

АОИОО, 

ФГОС ОО: образовательные техноло-

гии в практической деятельности учи-

теля-предметника (общественно-

научных, естественно-научных пред-

метов, математики), 40ч. 2020 

математика 

Киселева Т.С. среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Высшая, 

19.02.2021 

АОИОО 

ФГОС ОО: информационно-

образовательная среда в преподавании 

ИЗО и черчения, 72ч. 2020 

ИЗО и черче-

ние 

Коротеева Е.В. высшее Первая, 

18.12.2020 

АО ИОО, Современный урок ино-

странного языка, 40ч., 2020 

Английский и 

французский 

языки 

Кузакова Д.С. высшее   Русский язык 

и литература 

Кузнецова Е.А. высшее  Деятельность педагога по сопро-

вождению обучающихся в период 

адаптации 24ч., 2020 

Психология 

Кукушкина 

Д.Ю. 

высшее Высшая, 

19.03.2019 

АО ИОО, Актуальные проблемы 

преподавания общественно-

научных предметов в условиях реа-

лизации историко-культурного 

стандарта, 2018 

История и 

обществозна-

ние 

Мазалова С.С. высшее Высшая, АОИОО, технология 
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20.04.2020 ФГОС ОО: образовательные техноло-

гии в практической деятельности учи-

теля-предметника (общественно-

научных, естественно-научных пред-

метов, математики), 40Ч. 2020 

Макаров А.М. высшее Высшая, 

19.03.2019 

АО ИОО, ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ: особенности обучения на 

уроках физической культуры, 16ч., 

2020 

Физическая 

культура 

Некрасова Л.В. высшее Высшая, 

22.12.2016 

 АОИОО, Совершенствование профес-

сиональных компетенций учителя гео-

графии в части подготовки обучаю-

щихся к ГИА по предмету», 40ч. 2019 

география 

Оловянная С.В. высшее Высшая, 

18.02.2019 

АО ИОО, Современный урок ино-

странного языка, 2020 

Английский 

язык 

Пахова Н.И. высшее Высшая, 

18.02.2019 

АОИОО,  

ФГОС: современные стратегии работы 

с текстом, 40ч. 2019 

Русский язык 

и литература 

Половюк А.А. высшее Соответствие, 

12.12.2019 

АОИОО, Государственная итоговая ат-

тестация выпускников основной и 

средней школы по обществознанию: 

совершенствование качества подготов-

ки, 24ч. 2019 

История и 

обществозна-

ние 

Попова Д.Н. высшее Первая, 

13.12.2019 

АО ИОО, Государственная итоговая 

аттестация по иностранному языку, 

32ч., 2021 

Английский и 

французский 

языки 

Потапова Е.Н. высшее Соответствие, 

20.11.2017 

АОИОО, 

Физическая культура в реализации 

ФГОС ОО, 40ч. 2018 

Физическая 

культура 

Романенко Е.Д. высшее  АОИОО, 

Деятельность педагога пол сопро-

вождению обучающихся в период 

адаптации, 24ч., 2020 

 

Рубинштейн Э.С высшее   Английский и 

французский 

языки 

Рубцова А.Д. среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 АОИОО 

Создание военно-патриотических 

объединений на базе ОО, 24 ч. 2019 

 

Сафранчук А.С. среднее 

профес-

сиональ-

ное 

СЗД 14.12.2020 АОИОО, 

Проектирование уроков музыки с по-

зиций системно-деятельностного под-

хода, 40ч. 2020 

музыка 

Семакова Е.В. высшее Первая, 

23.05.2017 

 

АОИОО, 

Промежуточная и итоговая аттестация 

по русскому языку и литературе, 40ч. 

2019 

Русский язык 

и литература 

Семакова Л.В. среднее 

профес-

сиональ-

Высшая, 

19.10.2020 

АОИОО, 

Современные методики адаптивной 

физической культуры, 40ч., 2019 

ЛФК 
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ное 

высшее 

Семушина М.В. высшее Первая, 

20.04.2020 

АОИОО, Государственная итоговая ат-

тестация по иностранному языку, 32 ч., 

2019 

Английский и 

французский 

языки 

Сизова Е.Ф. высшее Первая, 

19.10.2018 

АОИОО, 

«Современный урок иностранного 

языка», 40ч., 2020 

Английский 

язык 

Силуянов Ю.А. высшее Первая, 

19.10.2018 

АОИОО, 

Содержание и технология разработки 

рабочей программы предметной обла-

сти «Технология», 40ч., 2018 

технология 

Ульянова Т.П. высшее Высшая, 

23.12.2015 

АОИОО 

Система достижения и оценки качества 

планируемых результатов в условиях 

ФГОС по химии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 40ч. 

2020 

химия 

Уткина С.С. высшее Соответствие, 

31.03.2020 

АОИОО 

ФГОС ОО: особенности работы учите-

ля при подготовке обучающихся к уча-

стию в олимпиадах, 40 ч. ,2020 (пере-

нос курсов на 2021) 

Русский язык 

и литература 

Фролова А.В. высшее Первая, 

20.04.2020 

АО ИОО, Современный урок ино-

странного языка, 40ч., 2020 

Английский и 

французский 

языки 

Щербакова Е.В. высшее Первая, 

18.02.2019 

АОИОО 

ГИА по иностранному языку, 32ч., 

2019 

Английский 

язык 

 

Финансовые условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

-  Учреждению возможность исполнения требований ФГОС СОО; 

- реализацию учебного плана и плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО и дости-

жения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации ООП СОО осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования Учреждения.  

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

Уставом Учреждения. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных ФГОС СОО требований к реализа-

ции освоения ООП СОО; 

- санитарно-гигиенические нормы организации образовательного процесса; 

-  санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места учителя и учаще-

гося); 
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- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение об-

разовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

1. создание и использование информации; 

2. получение информации различными способами; 

3.проведение опытов с использованием учебного лабораторного оборудования, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измере-

ния; 

4. физического развития, участия в спортивных соревнованиях, играх, воспитательных ме-

роприятиях; 

5. планирование учебного процесса, фиксирование его реализации в целом и отдельных 

этапов; 

6. размещение материалов в информационной среде Учреждения. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса вклю-

чают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

цели, задач и планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения цели, 

задач и планируемых результатов освоения учащимися ООП СОО.  

Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП СОО.  

Учебники, используемые при реализации ООП СОО Учреждения, представлены в таблице. 
 

Список учебников и учебных пособий на 2020 -2021 учебный год 

        

Кла

сс 

Код ФПУ 

(от 

20.05.202

0 г.№ 254 

код 

ФПУ 

(от 

28.12.20

18 № 

345 

код 

ФПУ 

(от 

31.03.20

14 

№253) 

Предмет Автор Название 

учебника 

Издатель-

ство 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования 

 Среднее общее образование 

10 1.1.3.1.1.2

.1 

1.3.1.1.2

.1 

  Русский 

язык 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин 

И.В.,Мищерина 

М.А.  

Русский язык 

(базовый уро-

вень) (в 2 ча-

стях) 10-11 

ООО «Рус-

ское слово-

учебник» 
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10 1.3.1.3.4.2 1.3.1.3.4

.1 

  Литерату-

ра 

Сухих И.Н. Литература (ба-

зовый уровень) 

(в 2 частях) 10 

кл. 

ООО «Обра-

зовательно-

издательский 

центр «Ака-

демия» 

10 1.1.3.2.1.8

.2 

1.3.2.2.2

.1 

  Иностран-

ный язык 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копыло-

ва В.В. и др.  

Английский 

язык (углуб-

лённый уро-

вень) 

 «Просвеще-

ние» 

10-

11 

1.1.3.2.3.2

.1 

  1.3.2.1.6

.1 
  Шацких В.Н. и 

др.  

Французский 

язык (базовый 

уровень)010-11 

кл. 

ООО «ДРО-

ФА» 

10 1.1.3.4.1.1

7.1 

    Матема-

тика 

Мерзляк А.Г., 

Номировский Д. 

А., Полонский 

В.Б.,. Якир М.С.; 

под ред. Подоль-

ского В.Е. 

Математика. 

Алгебра и 

начала матема-

тического ана-

лиза (базовый 

уровень) 

ООО Изда-

тельский 

центр «ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ» 

10 1.1.3.4.1.1

1.1 

  1.3.4.1.4

.2 
  Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

и др. 

Математика.  

Алгебра и 

начала матема-

тического ана-

лиза (базовый и 

углублённый 

уровни) 

 «Просвеще-

ние» 

10 1.1.3.4.1.1

8.1 

      Мерзляк А.Г., 

Номировский 

Д.А., Полонский 

В.Б.,. Якир М.С.; 

под ред. Подоль-

ского В.Е. 

Математика. 

Геометрия (ба-

зовый уровень) 

ООО Изда-

тельский 

центр «ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ» 

10 1.1.3.4.2.5

.1 

1.3.4.3.5

.1 

  Информа-

тика и 

ИКТ 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика 

(базовый и 

углублённый 

уровни) (в 2 ча-

стях)10 класс 

ООО «БИ-

НОМ. Лабо-

ратория зна-

ний» 

10-

11 

1.1.3.3.1.3

.1 

1.3.3.1.4

.1 

  История Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С. 

Под ред. Карпова 

С.П. 

История. Все-

общая история. 

Новейшая ис-

тория. 1914 

г.−начало XXI 

в. (базовый и 

углублённый 

уровни) 

ООО «Рус-

ское слово-

учебник» 

10 1.1.2.3.2.2

.5 

1.3.3.1.7

.1 

    Никонов В.А., 

Девятов С.В. Под 

ред. Карпова С.П. 

История. Исто-

рия России 

1914 г.− начало 

XXI в. (базовый 

и углублённый 

уровни) (в 2 ча-

стях) 

ООО «Рус-

ское слово-

учебник» 
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10-

11 

1.1.3.3.5.3

.1 

1.3.3.9.3

.1 

  Общество-

знание                        

Кудина М.В., Ры-

бакова М.В., 

Пушкарева Г.В. и 

др. Под ред. Ни-

конова В.А. 

Обществозна-

ние (базовый 

уровень) (в 2 

частях)  10-11 

ООО «Рус-

ское слово-

учебник» 

10-

11 

1.1.3.3.2.7

.1 

1.3.3.3.7

.1 

  География Максаковский 

В.П. 

География (ба-

зовый уровень) 

10-11 кл. 

 «Просвеще-

ние» 

10 1.1.3.5.1.7

.1 

  1.3.5.1.4

.1 
Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфен-

тьевой Н.А.  

Физика (базо-

вый уровень) 

Просвещение: 

«ДРОФА» 

10 1.3.5.6.6.1 1.3.5.6.6

.1 

  Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

 Биология 10кл.  

(базовый уро-

вень) 

ООО «ДРО-

ФА» 

10 1.3.5.4.5.1 1.3.5.4.5

.1 

  Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия 10 кл. 

(базовый уро-

вень) 

АО «Изда-

тельство 

«Просвеще-

ние» 

10 1.3.6.3.1.1 1.3.6.3.1

.1 

  Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

Ким С.В., Гор-

ский В.А.  

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

10-11 

кл.(базовый 

уровень) 

ООО Изда-

тельский 

центр «ВЕН-

ТАНА-

ГРАФ» 

10 1.1.3.3.3.4

.1 

1.3.3.5.4

.1 

  Экономи-

ка 

КоролеваГ.Э., 

БурмистроваТ.В. 

Экономика 10-

11 кл. (базовый 

уч) 

Просвещение 

(ВЕНТАНА-

ГРАФ) 

10 1.1.3.3.4.5

.1 

1.3.3.7.3

.1 

  Право Певцова Е.А. Право:Основы 

правовой куль-

туры  (баз.и 

угл.уровни) в 2-

х ч. 

Русское сло-

во-учебник 

10 1.3.5.3.3.1   2.3.2.5.2

.1 
Астроно-

мия 

Чаругин В.М. Астрономия 

(10-11) 

АО «Изда-

тельство 

«Просвеще-

ние» 

10 1.1.3.6.3.1

.1 

1.3.6.1.2

.1 

  Физиче-

ская куль-

тура 

Лях В.И., Здане-

вич А.А.  

Физическая 

культура 10-11 

 «Просвеще-

ние» 

                

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту государственного образо-

вательного стандарта среднего  общего образования 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

  1.3.1.1.1

.1 
Русский язык Власенков 

А.И. 

Русский язык 

(базовый уро-

вень) 

 «Просвеще-

ние» 
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11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

    Литература Смирнова 

Л.А., Михай-

лов О.Н., 

Турков А.М. 

и др.; Чалма-

ев В.А., Ми-

хайлов О.Н., 

Павловский 

А.И. и др. / 

Под ред. 

Журавлева 

В.П. 

Литература. 

Ч.1,2 

 «Просвеще-

ние» 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

    Математика Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадом-

цев С.Б. и др.  

Геометрия 10-

11 (базовый и 

профильный 

уровни) 

АО «Изда-

тельство 

«Просвеще-

ние» 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

    Информатика 

и ИКТ 

Угринович 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ (базовый 

уровень) 

ООО «БИ-

НОМ. Лабо-

ратория зна-

ний» 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

  1.3.3.2.1

.2 
История Загладин 

Н.В.  

Всеобщая ис-

тория (базовый 

и профильный 

уровни) 

ООО "Рус-

ское слово 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

      Загладин 

Н.В., Коз-

ленко С.И., 

Минаков 

С.Т. и др. 

 История Рос-

сии (базовый и 

профильный 

уровни) 

ООО "Рус-

ское слово 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

  1.3.3.3.1

.2 
Обществозна-

ние  

Боголюбов 

Л.Н., Лазеб-

никова А.Ю., 

Кинкулькин 

А.Т. и др. / 

Под ред. Бо-

голюбова 

Л.Н. 

 Обществозна-

ние (профиль-

ный уровень) 

 «Просвеще-

ние» 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

  1.3.3.6.5

.1 
Экономика Липсиц И.В.  Экономика 10-

11 (базовый 

уровень) 

ВИТА-

ПРЕСС 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

  1.3.5.5.7

.2 
Биология Сивоглазов 

В.И., Агафо-

нова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

 Биология (ба-

зовый уровень) 

ООО «ДРО-

ФА» 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

  1.3.5.3.4

.2 
Химия Рудзитис 

Г.Е., Фельд-

ман Ф.Г.  

Химия (базо-

вый уровень) 

 «Просвеще-

ние» 
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3 

11 нет в 

ФПУ 

срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

  1.3.6.3.4

.2 
Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Смирнов 

А.Т., Хрен-

ников Б.О. 

 Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

 «Просвеще-

ние» 

11  срок 

ограни-

чен 

31.05.202

3 

  1.3.6.1.2

.1 
Физическая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А.  

Физическая 

культура 10-11 

 «Просвеще-

ние» 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования 

11 1.1.3.2.1.7

.2 

  1.3,2.2.1

.2 
Иностранный 

язык 

Афанасьева 

О.В., Михее-

ва И.В.  

 Английский 

язык (углуб-

лённый уро-

вень) 

 «Просвеще-

ние» 

10-

11 

1.1.3.2.3.2

.1 

  1.3.2.1.6

.1 
  Шацких В.Н. 

и др.  

Французский 

язык 10-11  (ба-

зовый уровень) 

ООО «ДРО-

ФА» 

11 1.3.4.1.11.

2 

  1.3.4.1.4

.3 
Математика Никольский 

С.М.  

Математика: 

алгебра и нача-

ла математиче-

ского анализа, 

геометрия. Ал-

гебра и начала 

математическо-

го анализа (ба-

зовый и углуб-

ленный уро-

вень) 

 «Просвеще-

ние» 

11 1.3.5.1.7.2   1.3.5.1.4

.2 
Физика Мякишев 

Г.Я., Бухов-

цев Б.Б., Ча-

ругин В.М. / 

Под ред. 

Парфентье-

вой НА. 

Физика (базо-

вый уровень) 

ООО «ДРО-

ФА» 

11 1.3.5.3.3.1   2.3.2.5.2

.1 
Астрономия Чаругин 

В.М. 

Астрономия 

(10-11) 

АО «Изда-

тельство 

«Просвеще-

ние» 

11 1.1.3.3.4.5

.2 

1.3.3.7.3

.2 

  Право Певцова Е.А. Право: Основы 

правовой куль-

туры: учебник 

для 11 кл. в 2-х 

частях 

ООО «Рус-

ское слово-

учебник» 
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Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам, курсам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП СОО Учреждения 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО 

 
Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

1 Разработка ООП СОО в соответствии с требова-

ниями ФГОС СОО 

июнь- 

август 

2. Рассмотрение ООП СОО на педагогическом со-

вете 

август 

3. Утверждение ООП СОО 

4. Внесение изменений в разделы ООП СОО август 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям законодательства 

постоянно 

6. Приведение должностных инструкций работни-

ков Учреждения в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта 

постоянно  

7. Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательной деятельности 

в соответствии с утвержденным федеральным пе-

речнем 

январь- 

март 

8. Разработка проектов на новый учебный год:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности; 

-годового календарного учебного графика 

февраль 

10. Рассмотрение новых рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности на педагогическом совете Учрежде-

ния для внесения изменений в ООП СОО и реали-

зацию данных программ со следующего учебного 

года 

март 

 Финансовое обеспе-

чение 

 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов  

  

январь  

2. Корректировка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников Учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок  

  

по мере  

необходимости  
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и доплат, порядка и размеров премирования  

3.Заключение дополнительных соглашений    по мере необ-

ходимости  

 Кадровое обеспече-

ние 

 

1.Анализ кадрового обеспечения  август 

2. Разработка (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников Учреждения 

  

декабрь  

3. Разработка и согласование плана методической 

работы педагогов начальной школы в соответствии 

с ЕМТ Учреждения 

август 

4. Аттестация педагогических работников на СЗД 

или установления первой и высшей квалификаци-

онной категории 

в течение ка-

лендарного го-

да 

5. Создание условий для представления и обобще-

ния педагогического опыта учителей  

в течение ка-

лендарного го-

да 

Информационное 

обеспечение 

 

1. Размещение на сайте Учреждения ООП СОО (с 

изменениями) 
август 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о введения и реализации ФГОС СОО и 

порядке перехода на них  

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО и вне-

сения дополнений в содержание ООП  

по мере необ-

ходимости 

4.  Обеспечение  публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС СОО  

по мере необ-

ходимости 

Материально- техни-

ческое  

обеспечение 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО начального об-

щего образования  

  

май-июнь  

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы Учреждения требованиям ФГОС 

СОО  

        июнь- 

август  

3.Обеспечение  соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям  

ФГОС СОО  

  

постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Учреждения 

  

постоянно  

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО  
постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно - 

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

  

постоянно  

7. Наличие доступа Учреждения к электронным об-  
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разовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных  

постоянно  

8.Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательных отношений к информацион-

ным образовательным ресурсам в Интернете  

  

постоянно  

9. Развитие цифровой образовательной среды 

Учреждения 
постоянно 

 

 

 

 


