
Подписан: Башкатова Татьяна Ивановна
DN: ИНН=350700116530, СНИЛС=06370059649, 
E=school13@cherepovetscity.ru, C=RU, S=Вологодская 
область, L=город Череповец, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №13""", G=Татьяна Ивановна, SN=Башкатова, 
CN=Башкатова Татьяна Ивановна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.12.07 13:20:48+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Башкатова 
Татьяна 
Ивановна



ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего общего образования ... 3 

I.1. Пояснительная записка ........................................................................................................................ 4 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования .....................................................................................................................  

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП .................................................................... 8 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП .......................................................... 10 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП .................................................................. 11 

Русский язык ............................................................................................................................................ 12 

Литература ............................................................................................................................................... 14 

Иностранный язык ................................................................................................................................... 15 

История .................................................................................................................................................... 19 

География ................................................................................................................................................. 21 

Экономика ................................................................................................................................................ 23 

Право ........................................................................................................................................................ 25 

Обществознание ....................................................................................................................................... 27 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия........................................................... 32 

Информатика............................................................................................................................................ 56 

Физика ...................................................................................................................................................... 60 

Химия ....................................................................................................................................................... 62 

Мировая художественная культура ......................................................................................................... 64 

Физическая культура ............................................................................................................................... 66 

Основы безопасности жизнедеятельности .............................................................................................. 67 

Родная (русская) литература……………………………………………………………………………….73 

Родной(русский) язык……………………………………………………………………………..75   

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования .............................................................................................. 72 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования ............................................................................................................................................ 85 

II.1.   Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности ....................................................................................... 85 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места 

Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО ................................................................ 85 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их 
связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности ................................... 86 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий ...................................... 87 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся . 90 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся ........................................................................................................................................... 90 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности .......................................................................................... 90 



2 
 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся ................................................... 91 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий .......................................................................................................... 92 

II.2.  Программы отдельных учебных предметов ................................................................................... 94 

Русский язык(база) ................................................................................................................................... 96 

Русский язык(угл.)…………………………………………………………………………………………103 

Литература ............................................................................................................................................. 109 

Иностранный язык ................................................................................................................................. 137 

История(база) ......................................................................................................................................... 153 

История (угл)……………………………………………………………………………………………….184 

География ............................................................................................................................................... 216 

Экономика .............................................................................................................................................. 227 

Право ...................................................................................................................................................... 236 

Обществознание ..................................................................................................................................... 245 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия(база) ......................................... 253 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия(база)……………………………269 

Информатика.......................................................................................................................................... 288 

Физика(база) .......................................................................................................................................... 295 

Физика (угл)………………………………………………………………………………………………..303 

Мировая художественная культура……………………………………………………………………….311 

Химия ..................................................................................................................................................... 318  

Физическая культура ...................................................................................................................................   

Основы безопасности жизнедеятельности ............................................................................................ 333 

Родная литература (русская)……………………………………………………………………… …….. 355 

Родной язык (русский) …………………………………………………………………………………...  361 

II.3. Рабочая программа воспитания...................................................................................................... 366 

II.3.1. Особености воспитательного процесса ....................................................................................... 368 

II.3.2.  Виды, формы и содержание воспитательной работы ................................................................ 370 

II.3.3.  Основные направления анализа воспитательной работы .......................................................... 374 

II.4.  Программа коррекционной работы ............................................................................................... 387 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования ......................................................................... 378 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов ........................ 379 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов .................................................................................................. 380 



3 
 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников ............................................................................ 382 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами ................... 382 

III. Организационный раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования ............................................................................................................................. 385 

III.1. Учебный план ................................................................................................................................ 385 

III.2. Календарный план воспитательной работы………………………………………………………400 

III.3. План внеурочной деятельности .................................................................................................... 401 

III.4. Годовой календарный график……………………………………………………………………….412 

III.5. Система условий реализации основной образовательной программы .............................................. 415 

III.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы .......... 415 

III.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ....... 424 

III.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования ............................................................................................................................................ 430 

III.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ........ 435 

III.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 439 

III.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования .............................................................. 443 

III.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий .............................................. 443 

III.7.  Сетевой  график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий ........... 443 

III.8.   Контроль состояния системы условий ....................................................................................... 448 

IV.   Контрольно-измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ « СОШ №13» 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования составлена на основе 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона)от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.  

2. Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. 

     3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  N 413 от 17 мая 2012 года  

     Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (с изменениями на 11 декабря 2020 года) 

     4.Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” 

5.Приказа Министерства просвещения РФ от  20 мая 2020 г. № 254 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с последующими изменениями) 

     6.Указа Президента РФ В.В. Путина от 02 июля 2020 года № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации».  

6.Указа Президента РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года».  
7.Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

8.Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года №Р-196 

«Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный 
год» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №13» являются: 

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

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

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

следующих основных задач: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 
Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
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-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 
деятельность; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

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

-развитие государственно-общественного управления в образовании; 

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

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

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

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

-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиолог 
ических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 
средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

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

-с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

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

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 
жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

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

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 
появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 
-с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

-с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 
психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 
данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 
обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ №13» 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах 

ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

                                         

 

Нтрольно-измерительные материалы1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, 

ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, 

ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 
систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 
определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

 

Информационная справка о    школе 
Школа открыта в 1960 году как государственное образовательное учреждение по адресу: ул. 

Пионерская, д.11. На момент открытия  школа была восьмилетней и  обеспечивала выполнение 

Закона об обязательном восьмилетнем обучении. 1 сентября 1967 года школа была преобразована в 

среднюю общеобразовательную трудовую политехническую с производственным обучением. В 1977 
году после разделения города на Первомайский и Индустриальный районы учреждение  стало 

относиться к Первомайскому району и стала называться средней школой №13. В 1997 году  в школе 

проведен капитальный ремонт основного здания. 
В 16 января   2015 г. школа получила свидетельство о государственной аккредитации. В 2014 

году учреждение  получило лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных  программ по уровням образования и подвидам дополнительного образования: 

1. Начальное общее образование; 
2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование; 

4. Дополнительное образование.  
В настоящее время школа является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя  общеобразовательная школа №13» г. Череповца Вологодской области. 

Учреждение расположено в густонаселенном жилом массиве (Северный район). По социальному 
составу, культурному уровню и образовательным потребностям население его разнородно: рабочие, 

служащие, интеллигенция, предприниматели, беженцы и переселенцы из южных республик и стран 

ближнего зарубежья.  

Относительная удалённость от производственных, научных, культурных, политических 
центров города создает своеобразный микросоциум и делает актуальным не только обучающие, но и 

воспитывающие действия педагогического коллектива. 
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Концепция деятельности учреждения исходит из понимания  необходимости постоянного 

целенаправленного развития школы  и  необходимости  удовлетворения социального запроса к 
образованию.  

Коллектив школы стабилен, школа укомплектована специалистами по всем направлениям. О 

высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава свидетельствует 
профессиональное образование учителей: высшее профессиональное  образование имеют 87,8% от 

общего числа педагогов. Основу педагогического коллектива составляют педагоги более чем с 20-

летним стажем, высшим образованием, высшей и первой квалификационной категориями. 

Увеличивается количество молодых специалистов. Педагоги – активные участники 
профессиональных конкурсов, конференций.   

Учащиеся школы ежегодно являются активными участниками и победителями 

интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов и соревнований на муниципальном, 
региональном и всероссийском уровнях. В школе создано детское научное общество, Совет 

учащихся,   школьники   вовлечены  во внеурочную деятельность.  

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  
-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
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общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  
-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности;  

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

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям;   

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

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

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

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

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

что цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

достижения поставленной цели; 

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

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

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, необходимо обеспечить 

достижение 4-х групп результатов: 
-«Выпускник научится – базовый уровень» 

-«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»,  

-«Выпускник научится – углубленный уровень»,  

-«Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень»   
«Выпускник научится – базовый уровень»-    результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы 
блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает:  

-понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 
-умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

-осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
-овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области;  
-умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

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

 Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 
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Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 
-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 
-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 
-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 
-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

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

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 
-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 
-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
-соблюдать культуру публичной речи; 
-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

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

усиления выразительности речи; 
-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 
-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-
деловой сферах общения; 
-осуществлять речевой самоконтроль; 
-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 
-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 
-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
-рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 
-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

-отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

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

усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 
в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 
-оценивать стилистические ресурсы языка; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

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

деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 
-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;- 
-выделять и описывать социальные функции русского языка; 
-проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
-анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
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-характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
-проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 
статьи, рецензии, резюме; 
-проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 
-критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
-выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
-осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
-использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
-проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
-редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
-определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
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-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

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

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

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

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

 Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

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

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

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 
parents); 

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

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

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
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– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

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

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

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

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 

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

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

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

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

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

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

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

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

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

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
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– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 

 Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

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, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 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 коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 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;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

 Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
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– 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 диалогах/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 различия 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 предположения (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 вероятности в 

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

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

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

макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

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

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

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 
мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

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

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

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

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

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

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

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

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 
– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 
событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 
мировой истории ХХ в.; 
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– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;  
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

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

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации 

выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  
– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 

его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 
– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

География 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
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– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

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

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

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

их частей; 

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

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

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

мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 
между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

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

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

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

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

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

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

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

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества. 

 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 
– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи 

по микроэкономике. 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

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

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
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– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

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

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

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

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 
полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

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

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

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

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа 

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

аудиовизуальный ряд и др.); 
– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 
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– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях; 
– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

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

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 
– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 
– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 
– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с 

описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
 

Право 

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

образования: 

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; 
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– 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 человека, 
делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 
определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 

свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 
– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством 

и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 
– называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 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 самоуправления 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 организационно-

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 договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 
– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 
дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 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, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 
– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 
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– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 
– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– различать предмет и метод правового регулирования; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 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. 
 

Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия;  

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

– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

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

Экономика 
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– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 
занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

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

Социальные отношения 

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

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе; 
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– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

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

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

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

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

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

роли в общественном развитии) демократии; 

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

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

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

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
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– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 
человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

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

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

(текст, схема, таблица). 
 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

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

Социальные отношения 

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

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

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

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

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

 

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

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

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

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

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

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 
образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 
с прикладным использованием 

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 

деятельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской логики 

 Оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: 
конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 
объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 
отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

 Оперировать4 понятиями: 

конечное множество, элемент 
множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 
графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 Свободно оперировать5 

понятиями: конечное 
множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, 
числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 оперировать понятием 
определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного 

множества; 

 применять метод 

                                         

 

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

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

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

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 
причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 
контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 
представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 
числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой для 
описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 
причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 
графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 
множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 
предметов 

множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 
характеристическим 

свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 
частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 
том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 
плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 
прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 
явлений; 

математической индукции 

для проведения 

рассуждений и 
доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и 

язык логики для описания 
реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 
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рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 
 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, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 
числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение 
на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 
логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина угла, 
заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 
косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять 

арифметические действия 
с целыми и 

рациональными числами; 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 
процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 
заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 
тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 
тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 
при необходимости 

 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 
натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 
смешанное число, 

рациональное число, 

множество рациональных 
чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 
множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация 

натуральных, целых, 
рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять 

разницу между 
позиционной и 

непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 
счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно оперировать 

числовыми множествами 
при решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

 владеть основными 

понятиями теории 
делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о 
множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 
преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой бинома 
Ньютона; 

 применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении 
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 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 
из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 
степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 
рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 
натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные 
преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 
переменную через другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 
логарифма, используя при 

необходимости 

вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 
преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 
буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически 
угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 
задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 
градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

признаки делимости суммы 

и произведения при 

выполнении вычислений и 
решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 
заданной точностью; 

 сравнивать действительные 

числа разными способами; 

 упорядочивать числа, 

записанные в виде 
обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 
квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 

разными способами и 
использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих 
действительные числа, в том 

числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные 
тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 
логарифмических, 

задач Китайскую теорему 

об остатках; 

 применять при решении 

задач Малую теорему 
Ферма;  

 уметь выполнять запись 

числа в позиционной 

системе счисления;  

 применять при решении 
задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 
Эйлера; 

 применять при решении 

задач цепные дроби; 

 применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 
коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый многочлен и 
применять их при решении 

задач;  

 применять при решении 

задач Основную теорему 
алгебры;  

 применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 
преобразования 
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числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки 
и преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 
косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления 
при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 
при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 
величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 
числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения 

и прикидки при решении 
практических задач 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 
решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 
необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и 
использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 
характеристики объектов 

окружающего мира 

 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять 

сравнение результатов 
вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 
вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 
использованием разных 

систем измерения;  

 составлять и оценивать 

разными способами 
числовые выражения при 

решении практических 

задач и задач из других 

учебных предметов 
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повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < 
d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить 

в виде степени с 
основанием a) и 

простейшие неравенства 

вида ax < d    (где d можно 
представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 
простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = 
a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 
тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 

предметов: 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 
уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 
неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 
неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 
тригонометрических уравнений 

и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 
неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 
уравнения, уравнения, 

равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды 
уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 
4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами 
показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 
стандартными методами их 

решений и применять их 

при решении задач; 

 применять теорему Безу к 
решению уравнений; 

 применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 
показательных и 

логарифмических уравнений 

и неравенств, 
иррациональных уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 
систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 
параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 
неравенствах между 

средними степенными 

 

 



38 
 

 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 
задач 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 
уравнения, системы уравнений 

и неравенства при решении 

задач других учебных 
предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 
математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 
уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его правдоподобие в 
контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений 
и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 
метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

 использовать метод 

интервалов для решения 
неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные 
выражения; 

 решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 

их системы с параметрами 
алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых 

числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, 

неравенствами и их 
системами; 

 свободно использовать 

тождественные 

преобразования при 
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решении уравнений и 

систем уравнений 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 
системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 
получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 
учебных предметов; 

 составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 
задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 
ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные 
средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

 Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

 Достижение результатов 

раздела II; 
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зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 
область определения и 

множество значений 

функции, график 
зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 
знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 
периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная 
пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 
показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 
элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 
логарифмической и 

показательной функций, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 
график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 
знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 
числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 
тригонометрические функции;  

 определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 
функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 
формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 
значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 
промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 
числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 
функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

 владеть понятием степенная 

функция; строить ее график 
и уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями 
показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 
свойства показательной 

функции при решении 

задач; 

 владеть понятием 

логарифмическая функция; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 
простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и 
второго порядков 
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тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 
прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 
логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 
функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 
точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 
знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 
наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 
удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 
возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 
(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 
использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 
промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 
при решении задач; 

 владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их 
графики и уметь применять 

свойства 

тригонометрических 
функций при решении 

задач; 

 владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

 применять при решении 
задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении 
задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 

 применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 
геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 
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экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных 
процессов и зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 
конкретной практической 

ситуации 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 
убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации;.  

 определять по графикам 
простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче

ского 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 
точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 
производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 
функции, производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 
производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
и уметь применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

задач теорию пределов; 

 владеть понятиями 
бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 
математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять 
аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 
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на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точками 
экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 
знакопостоянства и 

нулями производной этой 

функции – с другой. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 
сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 
процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 
описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 
функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 
характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 
и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

большие и бесконечно 

малые последовательности;  

 владеть понятиями: 

производная функции в 
точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 
комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и 
применять к решению задач, 

в том числе с параметром; 

 владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь применять 
его при решении задач; 

 владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему 
Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения 

задач. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 
из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 
решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

 оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших 
порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 
Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения 
уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 
определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 
графика функции и уметь 

исследовать функцию на 



44 
 

 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 
процесса 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать 
полученные результаты 

выпуклость 

Статистик

а и теория 

вероятносте

й, логика и 

комбинатор

ика 
 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 
характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 
значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 
случайный выбор, опыты 

с равновозможными 

элементарными 
событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать в 
простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 
распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 
распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о 
важных частных видах 

распределений и применять их 

в решении задач;  

 иметь представление о 
корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

 Оперировать основными 

описательными 

характеристиками 
числового набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: 

частота и вероятность 
события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 
событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными 

понятиями комбинаторики и 
уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о 
дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 
независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

 Достижение результатов 

раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 
теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 
статистических гипотезах 

и проверке статистической 

гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о 

связи эмпирических и 
теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными 
понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять 

их при решении задач; 
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интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 
вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 
данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 
случайных величин; 

 понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 
измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении 

и примерах нормально 
распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

корреляции случайных 

величин.  
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 
вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы 

подходящего представления 
и обработки данных 

 иметь представление о 

деревьях и уметь 

применять при решении 

задач; 

 владеть понятием 
связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 
задач; 

 уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление 

о трудности задачи 

нахождения гамильтонова 
пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 

множества и уметь их 
применять при решении 

задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 
необходимости строить 

 Решать задачи разных типов, в 
том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 
различные методы; 

 Решать разные задачи 
повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 
решения задачи, 

 Достижение результатов 
раздела II 
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для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать 

для решения задачи 
информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 
условиями, выбирая из 

всей информации, данные, 

необходимые для решения 
задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по 
критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 
интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 
результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 
контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 
таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 
доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 
проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 
полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении 
задачи информацию из 

одной формы записи в 

другую, используя при 
необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи 

и задачи из других 
предметов 
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противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 
поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 
фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы 
скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов 
и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 
отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до 
нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), 
на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 
расстояний и длин на 

картах, планах местности, 



48 
 

 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  
В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать несложные 
практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 
перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 
(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 
применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 
рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения задач 
геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 
вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 
информацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 
задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 
формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 
или конкретизировать 

результаты на новых 

классах фигур, проводить в 
несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 
извлекать, 

интерпретировать и 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 
геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 
решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 
призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 
многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и 
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геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 
Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и 
площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 
применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 
простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 
формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 
жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 
геометрических фигур для 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное 
расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 
характера и задач из других 

областей знаний  

преобразовывать 

информацию, 

представленную на 
чертежах; 

 решать задачи 

геометрического 

содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 
необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 
теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 
утверждения; 

 владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

 иметь представления об 
аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 
задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 
методов, в том числе и 

метода следов; 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 
проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 
поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 
касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 
задач формулу расстояния 

от точки до плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой 
уравнениями и уметь 

применять при решении 

задач; 

 применять при решении 
задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, 
применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 
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решения типовых задач 

практического 

содержания; 

 соотносить площади 
поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 
сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 
правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 
вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 
между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 
при решении задач; 

 уметь применять 

параллельное 

проектирование для 
изображения фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности 

прямой и плоскости при 

решении задач; 

 владеть понятиями 
ортогональное 

проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь 
применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

 владеть понятиями 
расстояние между фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 
уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 
решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел 
вращения, вычисления 

площади сферического 

пояса и объема шарового 
слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 
плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 
винтовой симметрии, 

уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 
проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и 

многогранном угле и 
применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 
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и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

двугранный угол, угол 
между плоскостями, 

перпендикулярные 

плоскости и уметь 
применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и 
применять свойства 

параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием 

прямоугольный 
параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями 
пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь 

применять их при решении 
задач; 

 иметь представление о 

теореме Эйлера, 

правильных 
многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 
применять его при решении 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на 
плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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задач; 

 владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 
уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями 

касательные прямые и 
плоскости и уметь 

применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о 
вписанных и описанных 

сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, 
тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о 

развертке цилиндра и 
конуса, площади 

поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 
комбинации 

многогранников и тел 

вращения; 
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 иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 
площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

 составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 
математические модели для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 
дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты 

в 

пространст

ве 

 Оперировать на базовом 
уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 
прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 
между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 
двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 
произведение, раскладывать 

вектор по двум 

 Владеть понятиями векторы 
и их координаты; 

 уметь выполнять операции 

над векторами; 

 использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

 применять уравнение 
плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 
решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 Достижение результатов 
раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 
вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 
системе координат; 

 находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными в 
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неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 
введением векторного базиса 

 системе координат 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 
развития математики как 

науки; 

 знать примеры 

математических открытий 

и их авторов в связи с 
отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 
научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 
науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 
методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 
математические 

закономерности в 

окружающей 
действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 
природе, в том числе 

характеризующих красоту 

 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 

 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 

 Достижение результатов 
раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию окружающего 

мира (моделирование 
физических процессов, 

задачи экономики) 
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и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 
математических задач; 

 пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 
исследования 

математических объектов 
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Информатика 

 

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

образования: 

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

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

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

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  
– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

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

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 
результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 
данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 

и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
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последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 
программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 
реальному объекту или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 
мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 
импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение 

в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 
высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если 

известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

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

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 
основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 
– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

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

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 
анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей 

и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 
алгоритмы;  
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– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

языке программирования; 
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 
программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 
библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 
задачами; 

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

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 
(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

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

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 

базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 

сети TCP/IP и определять маску сети); 
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– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 
информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том 

числе при анализе кодов; 
– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

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

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

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 
экспериментов; 

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

статистической обработки; 
– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 

проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 
помощью веб-интерфейса. 
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Физика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 
научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 
предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 
информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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Химия 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

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

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 
от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

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

средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 
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– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

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

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

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

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 
положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-
следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 
– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

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

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

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 
зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения 

области применения; 
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 
взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 
приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов; 
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– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 
реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

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

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 
соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 
отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов 
и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 

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

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
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– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

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

организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ. 

Естествознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук; 
– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего 

мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 
предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера протекания 
процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 
применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 
– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики 
для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 
веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и 

вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь 

принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя 

биологическое разнообразие); 
– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 
применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 
– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ 

на здоровье организма и зародышевое развитие; 
– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные 
компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять 

полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе 

полученных и литературных данных; 
– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и 

путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом 
погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 
основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 
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– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 
(своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
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– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 
время занятий современными молодежными хобби; 

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

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 
последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

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

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 
по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 
негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
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– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 
призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

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

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

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

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

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

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

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 
действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 



72 
 

 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее . 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 

Родная (русская) литература 

Результатом освоения программы по родной русской литературе на уровне среднего общего 
образования являются формирование у учащихся навыков понимания литературы, воспитание 

собственной позиции и эстетического вкуса, развитие творческого мышления, которые должны стать 
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средством для формирования мировоззрения и оценки окружающей действительности.  
Предметные результаты обучения русской литературе в старших классах школы заключаются 

в следующем: 

В познавательной сфере 

 умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной исторической 

эпохе, в единстве формы и содержания, формирование потребности в выборочном чтении и 
умения выявлять в произведении вечные нравственные ценности;  

 понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой их 

написания; 

 знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов развития 

национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 

 умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным произведениям и на 
произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

 умение использовать литературоведческие термины при анализе истории литературы.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

 формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной литературы, 

их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения о произведении, о 
творчестве писателя и о литературном периоде; 

 умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом литературного 

периода, когда оно было создано; 

 умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное отношение к нему. 

В эстетической сфере: 

 формирование общего представления об образной природе литературного произведения, 

воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного отношения к 
достижениям различных национальных литератур. 

Межпредметными результатами обучения русской литературе в старших классах школы 

являются следующие: 

 формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения литературных 
произведений при помощи других видов искусства, формирование постоянного интереса к 

литературе и искусству; 

 воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку;  

 сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о литературе и 

культуре других народов, воспитание уважения к литературе других народов, воспитание 
толерантности; 

 уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в теме и 

проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах развития литературы. 

В  результате освоения предмета   «Родная (русская) литература» выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 

(русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  
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 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Родной ( русский) язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя:  
-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

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

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

как ресурс собственного развития; 

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

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 
-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

взаимодействия; 

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

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» - 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы 
должны отражать: 

-сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

-владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

-сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 
сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 
-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 
нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

-сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую ценность; создание 
значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении, как средстве познания мира и себя в этом мире; 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
-сформированность понимания родной литературы, как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 
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- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих 
разные этнокультурные традиции. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации6. Система оценки достижения 

планируемых результатов ООП СОО В МАОУ «СОШ №13» строится на основании Положения о 

системе оценок,  формах и порядке  текущей, промежуточной и итоговой аттестации   учащихся 

 1.Общие положения 

1.1.      Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

-  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст.58 п.1), утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ,  
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. 

№1897),   
 - приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями); 

- приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  (с 

изменениями); 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  
 - Уставом МАОУ «СОШ №13»; 

- основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования МАОУ «СОШ №13». 

1.2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных, метапредметных, 
личностных результатов, освоения основных общеобразовательных программ, формы и порядок 

промежуточной аттестации учащихся на уровне начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования и является 

обязательным для исполнения.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений 
учащихся, а также порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации учащихся в образовательной организации (далее – ОО), их перевод в следующий класс по 

итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня). 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 
   Отметка – это результат системы оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 

   Оценка учебных достижений – это процесс по установления степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и 

уровень развития интеллекта, навыков, знаний, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности. 

   Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения учащимися образовательной 
программы, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки учащихся.  

                                         

 

6 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
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 Промежуточная аттестация  – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  общеобразовательной 

программой.   Промежуточная аттестация проводится с первого класса. 

   Текущий контроль успеваемости (текущая аттестация) - это систематическая проверка 

образовательных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планированием. 

1.5.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями. 
1.6.Результаты, полученные по итогам  промежуточной аттестации, являются документальной основой 

для составления ежегодного публичного доклада руководителя о результатах деятельности ОО, отчета 

о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в установленном порядке с 
соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагогические 

работники, учащиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, Учредитель. 

1.8.Настоящее Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а также порядок, 

формы, периодичность текущего и промежуточного контроля учащихся.  

   

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного периода. Порядок, 

формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим учебный предмет, отражаются в 

рабочих программах учителя (календарно-тематических планах).  
2.2.Заместители руководителя контролируют осуществление текущего контроля успеваемости 

учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его организации и 

проведении. 
2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации достижений учащихся в электронном классном журнале. Допускается 

словесная объяснительная оценка. 
2.4. Успеваемость всех учащихся 2 – 11 классов подлежит текущему контролю в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

  2.4.1.Оценки 5 - «отлично» заслуживает учащийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
учебной программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется учащимся, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала; 
 2.4.2.Оценки 4 - «хорошо» заслуживает учащийся, обнаруживший полное знание программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется учащимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы; 

 2.4.3.Оценки 3 - «удовлетворительно» заслуживает учащийся, обнаруживший знание основного 

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы, справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется учащимся, 

допустившим погрешности непринципиального характера во время выполнения предусмотренных 
программой заданий; 

2.4.4.Оценка 2 -  «неудовлетворительно» выставляется учащемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 
2.4.5. Оценка 1 – «единица» выставляется учащемуся в случае неусвоения учебной программы. 

2.5.Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в классный 

журнал в виде отметки по 5-балльной системе. 
2.6.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-

балльной системе. За диктант с грамматическим заданием во 2-11 классах и за сочинения, изложения в 
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5-11 классах выставляются в классный журнал 2 отметки, за работы по развитию речи на первом 
уровне обучения – одна. 

2.7. В ходе текущего контроля успеваемости при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера, после длительного пропуска занятий по уважительной причине педагог не может оценить 

работу учащегося  неудовлетворительной отметкой. 
2.8.Отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому 

языку и литературе (они заносятся в классный журнал через неделю после проведения сочинения). 
2.9. В случае получения неудовлетворительного результата по итогам текущего контроля успеваемости 

проводится дополнительная работа с учащимися.  

2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 
2.11. По предметам: ОРКСЭ (4 классы), ОДНКР (5 классы), «Спортивные игры», элективным курсам 

(10-11 классы) -   вводится бинарная оценка (зачёт/незачёт). 

2.12. По предметам: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Обществознание» (6-9 

классы), «Развитие речи по русскому языку» (2-4 классы), «Информатика» (7-9 классы), «География» 
(5-6 классы), «Биология» (5-6 классы), «Изобразительное искусство»» (1-8 классы), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы)», Музыка» (2-7 классы),  «Второй иностранный язык» 

(5-9 классы), «Решение задач по математике» (3 класс), Технология (2-4,8 классы) - аттестация 
осуществляется за полугодие. 

2.13.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 
запросу родителей (законных представителей) учащихся. Учителя в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 
получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 
 

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации учащихся являются: 

- установление фактического уровня усвоения предметных знаний, сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых и достаточных для продолжения обучения в следующем классе;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Содержанием промежуточной аттестации являются контрольные мероприятия, проводимые по 

предметам учебного плана в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации, 
утвержденным не позднее, чем за две недели до проведения промежуточной аттестации приказом 

руководителя ОО  «О промежуточной аттестации».  

3.3. Формы промежуточной аттестации отражаются в учебном плане школы. Результаты   ВПР   могут 
быть засчитаны как результат промежуточной аттестации. 

3.4. Отметки за выполненную контрольную работу выставляются в соответствии с рекомендациями об 

оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования образовательного 
стандарта. 

3.5. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 

- все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания.  

- все контрольные мероприятия проводятся не ранее 2-го урока и не позднее 4-го; их 
продолжительность не должна превышать времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока; 

- комплексные работы могут проводиться с перерывом,  предусмотренным рекомендациями. 

3.6. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации: 
- материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями-предметниками и 

согласовываются на заседаниях МО; 
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- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, федерального компонента образовательного стандарта, 

рабочей программе учителя- предметника.  

3.7. При пропуске учащимися по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, учащийся имеет право на перенос 
срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется ОО с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

учащегося (его родителей, законных представителей). 
3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей, законных представителей сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений 
учителей и педагогического совета. 

 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Отметка учащемуся за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 
успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ, зачетов, проектов и др. 

4.2. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий 
период. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных отметок, с учётом 

результатов проведённых контрольных мероприятий, согласно правилам математического округления. 

4.3. Отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в   9 
и 11 классах, за два дня до окончания учебного года во 2- 8, 10 классах. 

4.4. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, 

переводятся в следующий класс. 

4.5. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  информацию 
об итогах учебного года путём выставления отметок в электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов – в письменной форме под подпись родителей (законных 

представителей)  учащихся с указанием даты ознакомления. 
 4.6. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации или 

итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией ОО. 
4.7. Неудовлетворительные результаты освоения общеобразовательной программы признаются 

академической задолженностью.  

4.8. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.9.Образовательная организация создает условия учащимся для ликвидации академической 
задолженности  и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.10. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые ОО,   в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни учащегося. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение учебного года в 

соответствии с индивидуальным графиком. В указанный в графике срок не включается время каникул. 
4.11. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз ОО создается комиссия.  

4.12. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 
4.13. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

4.14. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента 
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
4.15.Организация информирует родителей учащегося о графике ликвидации академической 

задолженности,  необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения в 

письменной форме. 
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
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5.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются: учащийся и учитель, преподающий 
предмет в классе, руководитель  ОО. Права  учащегося представляют его родители (законные 

представители). 

5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  аттестацию 

учащихся, имеет право: 
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания учебных 

программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям государственного 

образовательного стандарта; 
- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным представителям) по 

методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету.  

5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке 

материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за 

текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и практическом 
плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

- оказывать давление на  учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное отношение. 

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) через 
электронные дневники учащихся, родительские собрания, индивидуальные собеседования о 

результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации учащегося по итогам учебного года письменно уведомить его 

родителей (законных представителей) о решении педагогического совета, а также о сроках и формах 
ликвидации задолженности.  

5.5. Учащийся имеет право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) не более двух раз в сроки, установленные приказом руководителя ОУ, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности, не включая время болезни  учащегося и 

(или) иных уважительных причин при условии наличия подтверждающих документов; 
- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических задолженностей;  

5.6. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

5.7. Родители (законные представители) учащегося имеют право: 
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания;  
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения образовательным 

учреждением процедуры аттестации; 

- получать индивидуальные консультации учителя по поводу проблем, трудностей и путей 
преодолении их у своего ребёнка. 

5.8.  Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося; 
- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации; 

- контролировать выполнение домашних заданий; 

- посещать родительские собрания с целью повышения собственных педагогических компетенций; 
- оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по учебным  

предметам в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

5.9. Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы 
в рамках своей компетенции. 

5.10.Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации или 

с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 
комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления 

родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. 



82 
 

 

5.11. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация школы: 
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения; 
- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к промежуточной 

аттестации. 
5.12. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение ее 

итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением в сроки 

и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 
положением.   

6.2. По заявлению экстерна ОО вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации.  
6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в ОО, (его законные представители) 

имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в ОО.  

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) должен 
подать заявление о зачислении его экстерном в ОО не позднее, чем за  две недели до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 6.2 настоящего положения.  

6.5. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом 

руководителя ОО на основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

   По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной 
организации соответствующим приказом руководителя ОО. 

6.6. Общеобразовательное учреждение  бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного 
фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного 

фонда ОО. 

6.7. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 
– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за 15 дней до ее 

проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется администрацией ОО; 
– состав предметной комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

6.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 

протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 
   Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

6.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке. 

6.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по 
общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за учебный период. 

6.11. Отметка экстерна за учебный период  выставляется на основе результатов письменных 

контрольных работ, устных собеседований, зачётов, форма и содержание которых определяется 
предметной комиссией.  

6.12. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам, 
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курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего образования 
соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн 

имеет право пересдать в порядке, установленном настоящим Положением. 

6.13. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут 

быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема, установленным 
федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения обучения. 

6.14. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией положительно 
и академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, руководитель ОО 

сообщает о данном факте в компетентные органы местного самоуправления согласно нормам 

Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

7. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования 

7.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

бесплатно.  

7.2. На учащихся, получающих образование в формах семейного образования, самообразования, в том 
числе проходящих ускоренное обучение, распространяются все пункты настоящего положения, 

регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации, 

права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.  
7.3. ОУ разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает учащихся 

информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации не позднее 10 

календарных дней до ее начала. 

7.4. Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся, осваивающие 
общеобразовательные программы в формах семейного образования, самообразования, в том числе 

проходящие ускоренное обучение, доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации в письменной форме под подпись родителей 
(законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления, в случае неудовлетворительных 

результатов аттестации.  

 

8. Содержание и порядок проведения итоговой  аттестации 

 

8.1.Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 

общего образования является обязательной и проводится в  целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС или образовательного стандарта. 

8.2.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

8.3.Итоговая аттестация проводится согласно «Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования». 
8.4.Содержание и порядок проведения итоговой аттестации доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

9. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации 

на бумажных и электронных носителях в МАОУ «СОШ №13» 

 

     Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на бумажных и 

электронных носителях регламентируется следующими документами: 

1.  Федеральным законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 
2. Федеральным законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и защите информации". 
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3. Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных" 

4.Положением «О  предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, ведении 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утверждённым приказом директора от 

31.08.2017 г.№272   

 

I.3.1. Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

  

Особенности оценки 
личностных 

результатов 

 

- достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 
-осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 
диагностики. 

-возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни 
образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования 

- результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных 

-внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 
организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности 
  

Особенности оценки 

метапредметных 

результатов 

- представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

примерной программе формирования универсальных учебных действий 
включает в себя оценку смыслового чтения,  

познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);ИКТ-
компетентности; сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

-Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается  

Программой мониторинга уровня сформированности универсальных 
учебных действий 

учащихся на уровне основного и среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения « 
Средняя общеобразовательная школа №13» 

-Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 
 

 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 
– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 
т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

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

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

II.1.   Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 
Структура   программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах 

оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
  Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают:  
– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 
– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

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

получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью  программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 
– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся.   

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

     Отличие старшего школьного возраста от подросткового в плане сформированности УУД 

заключаются в следующем: 
- универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим 

процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться 

как бы непосредственно) 
- на уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

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

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 
познавательных, личностных), широкий перенос сформированных универсальных учебных действий 

на внеучебные ситуации. 

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 
сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты 

с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.   
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  Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 
место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 
деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 
действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют 
коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 
новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 
собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации 
выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 
условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 
полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Особенности УУД на уровне среднего общего образования 

ТИП 

УУД 

ОСНОВНЫЕ УУД Условия развития Формы работы 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

а) объяснять явления с 

научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн 
научного исследования;  

в) интерпретировать 

полученные данные и 
доказательства с разных 

позиций и 

формулировать 
соответствующие 

выводы.  

А) восстановление 

полидисциплинарных 

связей,  
Б) формирование 

рефлексии 

обучающегося  
В) формирование 

метапредметных 

понятий и 
представлений.  

Г) развитие целостной 

картины мира  

А) полидисциплинарные и метапредметные 

погружения;  

Б) методологические и философские 
семинары;  

В) образовательные экспедиции и 

экскурсии;  
Г) учебно-исследовательская работа 

обучающихся, выбор тематики 

исследования которой связан с:  
- новейшими достижениями в области 

науки и технологий;  

- учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, 
бизнесом и др.;  

- изучением проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Строить отношения с:  

А) обучающимися 

других образовательных 

организаций региона, 
как с ровесниками, так и 

с детьми иных 

возрастов;  
Б) представителями 

местного сообщества, 

бизнес-структур, 

культурной и научной 
общественности для 

выполнения учебно-

исследовательских 
работ и реализации 

проектов;  

В) представителями 
власти, местного 

самоуправления, 

фондов, спонсорами и 

др.  

А) доступность выбора 

партнеров и способов 

поведения во время 

коммуникации,  
Б) освоение 

культурных и 

социальных норм 
общения с 

представителями 

различных сообществ.  

В) сетевое 
взаимодействие 

школы с иными 

организациями города 
и республики.  

Г) 

полидисциплинарный 
характер материала;  

Д) Связь деятельности 

с выбором дальнейшей 

образовательной или 
рабочей траектории, 

определение 

жизненных стратегий 
и т.п.;  

А) межшкольные ассамблеи обучающихся;  

Б) комплексные задачи, направленные на 

решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем  
В) комплексные задачи, направленные на 

решение проблем местного сообщества, 

изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик;  

Г) социальные проекты, направленные на 

улучшение жизни местного сообщества:  

- участие в волонтерских акциях и 
движениях;  

- участие в благотворительных акциях и 

движениях;  
- создание и реализация социальных 

проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки 
образовательной организации;  

- самостоятельная организация акций и 

волонтерских мероприятий  
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Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

Развитие 

саморегуляции, 
самоанализа, 

самооценки и способов 

рефлексии 
применительно к 

любым формам 

собственной 
деятельности учащихся  

А) Ведение программ 

дополнительного 
образования, 

факультативных 

курсов школой.  
Б) Наличие институтов 

дополнительного 

образования за 
пределами школы  

а) самостоятельное изучение 

дополнительных иностранных языков с 
последующей сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов 

и тем учебных предметов;  
в) самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы 
проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, 

необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с 
источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.;  
е) самостоятельное управление ресурсами, 

в том числе нематериальными;  

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

 

Технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, групповые и индивидуальные 

занятия, учебно-исследовательская и проектная деятельность)  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД на уровне среднего общего 

образования вслед за основной школой используются учебные ситуации, которые специализированы 

для развития определенных УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Однако в средней школе они имеют четкую научную или прикладную направленность 

вследствие чего ориентированы на предпрофессиональное развитие обучающихся.  

Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего образования 

Ситуация  Особенности  Применение  

Проблема (социальная, 

научная, практическая)  

реальная проблема в науке и 

обществе, которая требует 

оперативного решения  

вырабатываются умения по 

поиску оптимального решения  

Иллюстрация  факт в лекционном материале, 

показанный в виде символа, не 

решенный для учеников, но 
решение известно в науке.  

вырабатывается умение 

визуализировать информацию 

для нахождения более простого 
способа ее решения  

Оценка  ситуация с готовым 

(предполагаемым) решением  

Развитие умений анализа, 

синтеза и оценки проблем, 

возможность предложить свое 
решение.  

Исследование  Результаты проведенного 

эксперимента, или сам 

эксперимент 

Формулировка выводов и работа 

с данными  

Межпредметная  Несоответствие данных одной 

науки другой, противоречие или 

парадокс  

Установление межпредметных 

связей  

 

Основные типы задач для развития УУД на уровне среднего общего образования 

УУД Типы задач 

Личностные  на профессиональное самоопределение; на развитие Я-концепции;  

на научное мировоззрение; на мотивацию;  

на нравственно-этическое оценивание; на патриотизм;  
на экологическое самосознание.  

Коммуникативные  на учет позиции партнера; на сотрудничество;  
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на передачу информации; на доказательство точки зрения  

тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры;  
на общение с незнакомой профессиональной группой  

Познавательные  целеполагание и построения дизайна исследования;  

методология: анализ, синтез, сравнение, оценивание;  
проведение практического этапа исследования и описания результатов  

проведение теоретического этапа исследования  

Регулятивные  на планирование; на рефлексию;  

на ориентировку в ситуации; на прогнозирование;  
на целеполагание; на оценивание результатов;  

на принятие решения; на самоконтроль и коррекцию.  

 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На 

уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 
обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 
 II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся:  

– исследовательское; 
– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 
– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных; 
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– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(фонды, государственные структуры   и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы. 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

МАОУ « СОШ №13» обеспечивает условия реализации   программы развития УУД, т.к. 
– ОО  укомплектована   педагогическими, руководящими   работниками;  

– высоким уровнем квалификации педагогических работников образовательной организации, 

обеспечивающемся непрерывностью профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации.  

Педагогические кадры   имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что   включает  следующее: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 
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– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с вышеперечисленным МАОУ « СОШ №13»    обеспечить  формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве за счёт: 
– сетевого взаимодействия образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечения возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в  образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования);  

– обеспечения возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 
основного образования; 

– привлечения дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; 

– привлечения сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции 

и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-
исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечения возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
– обеспечения возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечения широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 
так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

В школе  создано   единое методическое пространство   как во время уроков, так и вне их.    
 Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры   обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 
событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события   носит  полидисциплинарный характер; 

– в событии   принимают  участие обучающихся разных возрастов и разных типов 
образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
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– в событии   принимают  участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги 
вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

– во время проведения образовательного события    используются различные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 
работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 
– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события,   

разрабатывается самостоятельный инструмент оценки:   оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 
– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события доводятся до сведения  участников заранее, до 

начала события.   

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному 
в оценочный лист или экспертное заключение,  соответствуют точные критерии оценки: за что, при 

каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 
качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников   оценивают  не менее двух 

экспертов одновременно;   

– в рамках реализации оценочного образовательного события   предусматривается возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки.   

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальность проекта; 

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

других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 
возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

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

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 
проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением, роль 

которых выполняют учителя-предметники. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 
между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 
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Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 
действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке   подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом   учитывается целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 
сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы   создаётся экспертная комиссия, в которую должны обязательно 

входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 
представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер.   Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 
исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство 

этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 
– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 
областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

II.2.  Программы отдельных учебных предметов 

 

2.1.  Русский язык   

(базовый уровень) 

Введение  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) разработана в 
соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  
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-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з) 

-Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 3-е 

изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 
-Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык: учебник для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. – М.: ООО "Русское слово-учебник", 2020. 

-Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС МАОУ «СОШ №13», утверждённое 
приказом директора № 20 от 31.01.2019 г.   

 

 1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- Универсальные учебные действия:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 
их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
1.3. Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 
обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 
соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

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

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

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

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

усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 
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дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 2) Содержание учебного предмета (68 часов) 

10 класс. (34 часа) 

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 литературного 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 употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 
современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический 
разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные 
способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 
непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 
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Употребление гласных после 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 согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 

существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 
кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 
притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две 
основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 
причастий. Морфологический разбор причастий. 
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Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных 
прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 
наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 
категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 
слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

Промежуточная аттестация – 1 час 

11 класс (34 часа) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 
предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 
неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 
Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания 

при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 
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препинания при. Знаки препинания при междометиях, вставных конструкциях утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания 
в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический 
разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении.  Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 
знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 
Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. 

Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Промежуточная аттестация - 1 час 

3) Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема раздела  Кол-во 

часов 

 10 класс  

1. Слово о русском языке 1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 4 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

4. Морфемика и словообразование 2 

5. Орфография 3 

6. Самостоятельные части речи 16 

7. Служебные части речи 3 

8. Междометие. Звукоподражательные слова.  1 

9. Повторение и обобщение пройденного. 1 
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10. Промежуточная аттестация  1 

11. Всего за год 34 

 11 класс  

12. Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 2 

13. Синтаксис и пунктуация.  24 

14. Культура речи 2 

15. Стилистика.  2 

16. Из истории русского языкознания.  1 

17. Повторение и систематизация изученного материала. 2 

18. Промежуточная аттестация  1 

19. Всего за год 34 

20. Всего на учебный предмет 68 

 

2.2.« Русский язык » (углублённый   уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык » (углублённый   уровень) разработана в 
соответствии с нормативными актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная программа среднего полного образования по русскому языку (профильный уровень); 
- Авторская программа В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы (углублённый уровень) для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки  Российской 

Федерации; 
-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019)"О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 кл: учебник / В.В. Бабайцева. - 

6-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 2018 

 Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями)  

приказ  №20 от.31.01.2020 г 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10-11 классах предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

1. 1. Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

языку на углублённом уровне являются: 
1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире; 
 5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 7) 
готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества;  

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  
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1.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублённом уровне являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не 

допускать конфликтов;  
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, 

сравнения;  
3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;  

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты 

разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, 
адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 
деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 
1.3. Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому 

языку на углублённом уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 
знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, 

функциях языка;  
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая 

ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки 

и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные 

аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники 
расширения словарного состава современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение основными 
нормами современного литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами анализа 
слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  
10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты 

в речевой практике. 
 

1.4. Универсальные учебные действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

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

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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

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

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

письменных) языковых средств; 

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

II. Содержание учебного предмета    

Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 204 часа (34 учебные 
недели). В 10 – 11 классах выделяется по 102 часа (из расчета по 3 часа в неделю). 

                                                             

Тема 

Количе-

ство 

часов 

Требования к знаниям  Формы и 

вопросы 

контроля 

Виды самостоятель-ной 

работы 

10 класс 

Вспомним 

изученное 

10  входной 

контроль 

контрольный 
диктант с 

грамматиче-

ским 
заданием 

анализ текста 

работа с учебной статьёй 

анализ текста 

создание связного текста 
на определённую тему 

стилистиче-ский 

эксперимент 
тренинг по орфографии 

I.Введение в 

науку о 
языке. Общие 

сведения о 

языке 

16 Функции  языка. Значение языка. 

Язык-орудие мышления.  
Язык-средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная 

функции языка.  
Язык и речь. Язык, речь и слово как 

синонимы. Речевая деятельность.  

Русский язык – государственный язык 
РФ. Русский язык как национальный  

текущий 

 
контрольный 

диктант с 

грамматиче-
ским 

заданием 

  
 

создание связного текста 

на определённую тему 
устное выступление 

составление конспекта 
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язык русского народа. 

Русский язык как средство 
межнационального общения в РФ. 

Русский  язык среди других языков 

мира. Русский язык как один из 
рабочих языков ООН.  

Индоевропейская семья языков. 

Славянские языки. Русистика на 
современном этапе. 

  

 

II.Русский 

язык – один 

из 
богатейших 

языков мира 

76 Состав современного русского языка.  

Литературный язык как центр 

системы современного русского 
языка.  

Общенародная разговорная речь. 

Просторечие.  Диалектизмы. 
Жаргонизмы.  

Текст. Цельность и связность. 

Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 
ключевые слова и предложения. 

Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление 
однокоренных слов, союзы, частицы 

и др. 

Цепная и параллельная связи частей 

текста. 
Типы речи: повествование, описание 

и рассуждение. Их признаки. 

Комбинация разных типов речи в 
одном тексте. Отбор языковых 

средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа 
адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические 
нормы. 

Русский язык как 

развивающее явление. Стили 
литературного языка – разговорный и 

книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. 
Их признаки. Сфера употребления. 

Использование средств одного стиля 

в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы 
речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. 

Лексические, морфемные, 
морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения 

синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. 
Содержательность речи. Соблюдение 

норм русского литературного языка. 

Точность словоупотребления, 
ясность, чистота, эмоциональность 

текущий 

 

сочинение-
рассуждение 

 

изложение 
 

зачёт 

 

 

работа со словарями 

 

 
анализ текста  

 

 
индивидуаль-ные задания 

 

участие в дискуссии 

 
мини-эссе 

 

составление словарных 
диктантов 

 

создание собственных 

текстов 
 

редактирова-ние 
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речи и др. 

Роль А.С.Пушкина в истории 
русского языка. Предшественники 

А.С.Пушкина. А.С.Пушкин – 

создатель современного русского 
литературного языка. 

11 класс 

III. 

Принципы 
русского 

правописания 

10 Источники расширения словарного 

состава современного русского языка: 
словообразование, книжная лексика, 

периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), 
заимствования. 

Фонетический принцип графики. 

Морфемный, морфологический и 

традиционный (исторический) 
принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие 

написания. 
Структурный (формальный) и 

семантический (смысловой) 

принципы пунктуации. 
Знаки препинания и интонация. 

Авторские знаки. 

 

 
 

текущий 

 
контрольный 

диктант с 

грамматиче-
ским 

заданием 

  

 

работа с учебной статьёй 

анализ текста 
создание связного текста 

на определённую тему 

стилистиче-ский 
эксперимент 

тренинг по орфографии 

IV. 

Повторение 
изученного 

92 Систематизация знаний по русскому 

языку. 
Фонетика. 

Лексикология. 

Морфемика. 

Синтаксис. Роль единиц указанных 
разделов в построении текстов 

разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в 
соответствии с принципами 

орфографии. 

Блоковый характер орфографических 

и пунктуационных правил как 
средство преодоления дробности 

частных правил.  

Закрепление навыков грамотного 
письма (обобщающие задания). 

текущий 

 
контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским 
заданием 

  

 

создание связного текста 

на определённую тему 
 

устное выступление 

 

составление конспекта 

 

Учебно-тематический план 

        Наименование темы Количество  
часов 

10 класс  

Вводный  урок 1 

Вспомним изученное.   10 

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 9 

Русский язык – один из богатейших языков мира 2 

Текст 9 

Типы речи 6  

Русский  литературный язык и его нормы 10  
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Стили литературного языка 10  

Устная и письменная формы речи 2 

Синонимика русского языка 5 

Культура речи 2 

Роль А.С.Пушкина в истории  русского литературного языка 5 

Развитие речи 8 

Повторение орфографии и пунктуации 23 

Всего 102 

11 класс  

Вводный  урок 1 

Источники расширения словарного состава современного 
русского языка 

14 

Принципы русского правописания 5 

Повторение изученного 25 

Повторение синтаксиса и пунктуации 37 

Обобщающее повторение 14 

Развитие речи 6 

Всего 102 

 

2.3. Литература (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»  разработана в соответствии с нормативными 

актами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с последующими изменениями); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 
28.06.2016 № 2/16-з); 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019)"О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Учебник: Ю.В. Лебедев. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях. ФГОС М.: Просвещение, 2020 
 Примерная программа по литературе, созданной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Рабочей программы по литературе для 5 – 11 классов для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной (авторы В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина),  рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ 

Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями)  
приказ  №20 от.31.01.2020 г 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

1.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные учебные действия: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

  2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

как ресурс собственного развития; 
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выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

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

1.3. Предметные результаты: 

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

образования: 

Выпускник  научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 
развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 
точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 
определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, 
что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием 

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 
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анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

II. Содержание учебного предмета    

10 - 11 класс 

 

Тема 

 

Коли

-че- 

ство 

часов 

 

 

Требования к знаниям 

 

Формы и 

вопросы 

контроля 

 

Виды 

самостоятель- 

ной работы 

10 класс 

Русская  литература  

XIX века в 

контексте мировой 

культуры.  

1  Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала).  

  

Введение. 1 «Дней Александровых прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 г. Движение 

декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроений. Россия в первой половине XIX века. 

Литература первой половины XIX века. 

Отголоски классицизма, сентиментализма. 

Возникновение романтизма. Жуковский. 

Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя.  

Зарождение  реализма (Крылов, Грибоедов,  

Пушкин, Лермонтов,  Гоголь, «натуральная 

школа») и профессиональной русской 

критической мысли.  

 Россия во второй половине XIX  века. Падение 

крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. 

Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические 

и революционные настроения. Расцвет русского 

романа (Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, 

Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-

Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и 

реализма в поэзии. Две основные тенденции в 

лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, 

Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, 

Писарев), «органическая» (Григорьев), 

эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

Текущий 

(составлени

е тезисов 

учебной 

статьи) 

ознакомление со 

структурой 

учебника 
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народнической идеологии и литературы. Чехов 

как последний великий реалист. Наследие старой 

драмы, её гибель и рождение новой драматургии 

в творчестве Чехова. 

 

А.С.Пушкин 

 

8+1 

Жизнь и творчество.  Лирика Пушкина, её 

гуманизм.  Красота, Добро, Истина – три принципа 

пушкинского творчества. Национально – 

историческое и общечеловеческое  

содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Отцы пустынники и жёны 

непорочны…», «Погасло дневное светило…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»),  

«Вновь я посетил…»«Поэт», «Из Пиндемонти»,  

«Разговор Книгопродавца с 

поэтом»,«Вольность»,«Демон», «Осень». Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. 

Преодоление трагического представления о мире и 

месте человека в нём через приобщение к ходу 

истории.   

Вера в неостановимый поток жизни и 

преемственность поколений. Романтическая лирика 

и романтические поэмы. Историзм и народность – 

основа реализма Пушкина. 

 Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный 

всадник». 

Текущий  

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству 

А.С.Пушкина) 

 

устное сообщение  

о поэте 

 

выразительное  

чтение наизусть  

 

 

М.Ю.Лермонтов 

 

6+2 

Жизнь и творчество. Ранние романтические 

стихотворения и поэмы. Основные настроения: 

чувство трагического одиночества, мятежный 

порыв в иной мир или к иной,  

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, 

приносящая  

страдания, чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. 

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пёстрою 

толпою окружён», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу…, «Нет, я не Байрон, я 

другой…»«Молитва» (« Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»),  

«Завещание».Своеобразие художественного мира 

Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве поэта.  

Теория литературы. Углубление понятий 

 о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Текущий 

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству  

М.Ю.Лермонт

ова) 

устное сообщение  

о поэте 

 

выразительное  

чтение наизусть 

 

отзыв на 

прослушанное 

ученическое чтение  
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Н.В.Гоголь 

 

6+2 

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Романтические произведения. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика .«Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорились…») и эпико-героическое 

(«Тарас Бульба»). Противоречивое  слияние 

положительных и отрицательных начал  в других 

повестях («Старосветские помещики») - идиллия и 

сатира, «Вий» - демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». «Невский проспект». 

Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города.  

 

Текущий  

(выразительно

е  

чтение  прозы  

с элементами 

анализа)  

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству  

Н.В.Гоголя) 

 

сообщение  

о Гоголе  

и его творчестве 

 

 

Литература 

второй половины  

XIX века 

И.А.Гончаров 

 

 

 

5+1 

Обзор русской литературы второй половины  XIX 

века. Россия второй половины  XIX века. 

Общественно – политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и её мировое  0 как слияние 

общего и индивидуального, как проявление общего 

через индивидуальное. Литературная критика. 

Текущий 

(анализ 

эпизода 

романа) 

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству  

И.А.Гончаров

а) 

 

составление тезисов 

лекции учителя 

составление 

сравнительной 

характеристики  

героев 

 

А.Н.Островский 

 

5+1 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества.  Наследник Фонвизина, Грибоедова, 

Гоголя. Создатель  

русского сценического театра. Драма «Гроза». Её 

народные истоки. Духовное самосознание 

Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.  

Своеобразие конфликта и основные стадии 

Текущий 

(анализ 

явления  

пьесы) 

 

 

 

 

 

выразительное 

 чтение пьесы 
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развития  

действия. Приём антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов»  «тёмного царства». Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 

Катерина   в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно – поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А.Н.Островский в критике  

(«Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме 

как роде литературы, о жанрах комедии. Драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт (развитие 

понятия). 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству  

А.Н.Островск

ого) 

 

 

И.С.Тургенев 

 

5+2 

Жизнь и творчество. (Обзор.) «Отцы и дети». 

Духовный конфликт (различное отношение к 

духовным ценностям: к любви, природе, 0 Его 

сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и 

авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. 

Критика о Тургеневе.  

(«Базаров» Д.И.Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия  о романе 

(частная жизнь в исторической панораме. 

Социально – бытовые  и общечеловеческие 

стороны в романе). 

Текущий 

(анализ 

эпизода 

романа) 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству  

И.С.Тургенева

) 

 

слово о писателе 

с опорой на ранее 

прочитанные 

произведения 

 

Ф.И.Тютчев 

 

2 

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт 

– романтик. Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско - всемирной 

жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический 

охват с конкретно – реалистической детализацией). 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой».  

Основной жанр – лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных 

жанров – героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды. вмещающий 

образы старых лирических  

или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы  

как признаки монументального стиля грандиозных 

творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Ещё земли печален вид…»,  

«Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил 

Текущий 

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

 

 

 

 

 

выразительное  

чтение наизусть 
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вас, и всё былое…», «Эти бедные селенья...», «Нам 

не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», 

«Умом Россию не понять…», «О, как  убийственно 

мы любим…»  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. 

Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

 

 

А.А.Фет  

2+1 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность 

личности и судьбы Фета – поэта и Фета – 

практичного помещика.  Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденно-

реалистической детали и умение передать 

«мимолётное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафористический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма 

человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Ещё майская ночь», «Ещё весны 

душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я 

пришёл к тебе с приветом…», «Заря прощается с 

зарёю…», «Это утро, радость эта…», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден 

наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», « На качелях».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. 

Композиция лирического стихотворения. 

 

Текущий 

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

Итоговый 

(сравнительн

ый анализ 

стихотворени

й 

Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета) 

 

выразительное  

чтение наизусть 

 

 

 

А.К.Толстой 

 

1 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

мира. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» 

 сообщение о поэте  

и его творчестве 

 

 

Н.А.Некрасов 

 

6+1 

Жизнь и творчество (Обзор.) Некрасов –журналист. 

Противоположность литературно – 

художественных взглядов Некрасова и Фета. 

Разрыв с романтиками и переход на позиции 

реализма.  

Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного  

начала. Социальная трагедия народа в городе и в 

деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего  

поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических 

Текущий 

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

выразительное  

чтение наизусть 
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переживаний. Сатира Некрасова. Героическое  и 

жертвенное 

 в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики.  
Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо».  

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, 

широта тематики и стилистическое многообразие. 
Образы крестьян и «народных заступников». Тема 

социального и духовного рабства, тема народного 

бунта.  
Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге»,  
«Надрывается сердце от муки…», «Душно! Без 

счастья и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро…», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери 
гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»,  

«Тройка», «Еду ли ночью по улице тёмной…» 
Теория литературы. Понятие о народности 

искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

наизусть)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(домашнее 

сочинение по 

творчеству 

Н.А.Некрасов

а) 

 

 

М.Е.Салтыков-

Щедрин 

 

3 

Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного 
города»-  ключевое художественное  произведение 

писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намёк 
на смену царей в русской истории. Терпение народа 

как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование 

против произвола властей и  
желчная насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов 

язык (развитие понятий). Сатира как выражение 
общественной позиции писателя. Жанр памфлета 

(начальные представления). 

Текущий 

(письменный 

ответ на 

вопрос 

«Особенности 

сатиры 

писателя») 

ознакомление со 

сказками  

(по выбору) 

Л.Н.Толстой  

14+3 

 Жизнь и творчество (Обзор.) Начало творческого 

пути. Духовные искания, их отражение в трилогии 

«Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя – 

просвещённого правдоискателя, ищущего 

совершенства.  

Нравственная чистота писательского  

взгляда на человека и мир. 

«Война и мир»- вершина творчества Л.Н.Толстого. 

Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля. Образ автора как объединяющее идейно-

стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в 

себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии.  

Соединение народа как «тела» нации с её «умом» -

просвещённым дворянством на почве общины и 

личной независимости. Народ и «мысль народная» 

Текущий 

(анализ 

эпизодов 

романа,  

составление 

обобщающих 

таблиц на 

тему 

«Духовные 

искания 

героев 

романа», 

выразительно

е чтение 

наизусть 

прозаического 

отрывка) 

слово о писателе 

с опорой на ранее 

прочитанные 

произведения  
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в изображении писателя. Просвещённые герои и  

их судьбы в водовороте исторических событий. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни  

Пьером Безуховым. Нравственно- психологический 

облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, 

Элен. Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах Наташи 

и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно- 

этических и эстетических взглядов Толстого.  

Всемирное значение Толстого- художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе. 

Роман – эпопея. Внутренний монолог (развитие 

понятия).  

Психологизм художественной прозы (развитие 

понятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

( классное 

сочинение по 

роману 

Л.Н.Толстого) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.М.Достоев- 

ский 

 

10+3 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь 
и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание»- первый 

идеологический роман. Творческая история. 
Уголовно-авантюрная основа и её преобразование в 

сюжете произведения.  

Противопоставление преступления и наказания в  

композиции романа. Композиционная роль снов 
Раскольникова, его психология, преступление и 

судьба в  

свете религиозно- нравственных и социальных 
представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя.  

Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Исповедальное начало как 

способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. Достоевский и его значение для 

мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе 

(роман нравственно- психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его 

Текущий 

(анализ 

эпизодов 

романа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение по 

роману 

Ф.М.Достоевс

работа с 

литературо- 

ведческим словарём 
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выражения в романах Толстого и Достоевского. 

 

кого) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.С.Лесков 

 

2+1 

Жизнь и творчество (Обзор.) Бытовые повести и 

жанр  

«русской новеллы». Антинигилистические романы, 

правдоискатели и народные праведники.  

Повесть «Очарованный странник» и её герой 

Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и 

необычные судьбы. Исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, 

нравственная стойкость – основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования.  

Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Текущий 

(практикум 

«Особенности 

стиля 

писателя») 

работа со словарём 

 

А.П.Чехов 

 

5+2 

Жизнь и творчество. Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры – 

сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с 

традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пёстрой жизнью и 

узкими представлениями о ней как основа комизма 

ранних  

рассказов. Многообразие философско – 

психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба 

надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное « существование,  

образы будущего – темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», 

«Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики»,  «Чёрный 

монах». 

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и 

новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, 

роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное  

течение». Значение  

художественного наследия Чехова для русской и 

мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о 

Текущий  

(анализ 

явления, 

действия 

пьесы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству  

А.П.Чехова) 

 

выразительное 

 чтение пьесы 
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рассказе. Стиль Чехова – рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, 

звуковых 

 и шумовых эффектов. сочетание лирики и 

комизма. Понятие 

 о лирической комедии. 

 

К. Хетагуров 

 

1 

Жизнь и творчество осетинского поэта (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская 

лира».Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н.А.Некрасова. 

Изображение тяжёлой жизни народа, тема женской 

судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 

 слово о поэте и его 

творчестве 

 

 

Из зарубежной 

литературы. 

 

 

1 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 

века. Основные  тенденции в развитии литературы 

второй  

половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

 

Текущий 

(сообщение о 

писателе и его 

произведении) 

работа со словарём 

 

Ги де Мопассан 

 

 

1 

Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об 

обыкновенных и честных людях, обделённых 

земными благами. Психологическая острота 

сюжета. Мечты героев о счастье. сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра 

новеллы. 

 

Текущий 

(сообщение о 

писателе и его 

произведении) 

 

 

Г. Ибсен 

Артур Рембо 

 

 

1 

Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема 

социального неравенства и права женщины. Жизнь 

– игра и героиня – кукла. Обнажение лицемерия и 

цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта.  

«Кукольный дом» как « драма идей» и 

психологическая  

драма. 

 

Текущий 

(сообщение о 

писателе и его 

произведении) 

 

 

Итоговый урок 

 

1 

Нравственные уроки русской литературы XIX века Итоговый 

 (эссе «Я и 

литература») 

 

 

11 класс 

Введение.  1 Русская литература века в контексте мировой  

культуры XX столетия. Литература и глобальные 

исторические потрясения в судьбе России в XX 

веке. Три основных направления, в русле которых 

Текущий 

(составлени

е тезисов 

учебной 

ознакомление со 

структурой 

учебника 
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протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского 

зарубежья. Различное и общее: что 

противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности.  

Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и 

эстетического идеалов. 

статьи) 

Литература начала 

XX века 

1 Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций  

русской классической литературы. Своеобразие 

реализма  

в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха – основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм. 

Разнообразие литературных стилей, школ,  

групп. 

  

Писатели-реалисты 

начала XX века. 

И.А.Бунин 

 

6+2 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 

  Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 

изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

  Рассказы: «Господин из Сан – Франциско», 

«Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И.А.Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнёзд. 

Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада.  Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан – 

Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности 

 «внешней изобразительности».  Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и  

тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И.А.Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в 

художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Текущий 

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть, 

анализ прозы 

писателя)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству 

И.А.Бунина) 

 

устное сообщение  

о поэте 

 

выразительное  

чтение наизусть 

 

 

выбор рассказов 

писателя для  

самостоятельного  

чтения  

 

А.И.Куприн 3 Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести Текущий  сообщение  
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«Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый 

браслет». Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и 

её обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна.  

Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Смысл названия повести.  

Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры 

Шеиной. Поэтика рассказа.. символическое 

звучание детали а прозе Куприна. Роль  

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве 

А.И.Куприна.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического  

произведения (углубление представлений). 

(анализ 

эпизода 

прозаического 

текста)  

 

о писателе 

 

М.Горький 6+1 Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтический пафос и суровая правда 

рассказов М.Горького. Народно - поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема 

героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль».«На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого 

и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение:  

правда  факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы.  

Теория литературы. Социально-философская 

драма  

как жанр драматургии (начальные представления). 

Текущий 

 (анализ 

драматическог

о  текста, 

характеристик

а  

персонажей  

выразительно

е  

чтение)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение 

по творчеству 

А.М.Горького

) 

 

выразительное  

чтение (по выбору) 

 

Серебряный век 

русской поэзии 

9+1 Символизм.  

«Старшие символисты»: Н.Минский, 

Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, 

К.Бальмонт, Ф.Сологуб. 

«Младосимволисты»: А.Белый, А.Блок, Вяч. 

Иванов.Влияние западноевропейской философии и 

Текущий  

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

сообщение о поэте 

серебряного века 

и его творчестве 

(по выбору), 

выразительное  

чтение 
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поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского  

символизма. 

В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: 

«Творчество», «Юному поэту», «Каменщик»,  

«Грядущие гунны». Брюсов как основоположник 

символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова – урбанизм, история, смена 

культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность  

образов и стиля. 

К.Д.Бальмонт. Слово о поэте. Шумный успех 

ранних книг К.Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

А.Белый. Слово о поэте. Влияние философии 

 Вл. Соловьёва на мировоззрение А.Белого. 

Ликующее мироощущение (сб. «Золото в лазури»). 

Резкая смена ощущения мира 

 художником (сб. «Пепел»). Философские 

раздумья поэта(сб. «Урна»). 

Акмеизм. 

Статья Н.Гумилёва «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилёва, 

С.Городецкого, А.Ахматовой, О.Мандельштама, 

М.Кузьмина и др. 

Н.С.Гумилёв. Слово о поэте. Стихотворения: 

«Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», 

цикл «капитаны», «Волшебная скрипка». 

«Заблудившийся трамвай». Романтический герой 

лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 

восприятия мира.  Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба  

поэта после революции. Влияние поэтических  

образов на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных 

традиций, абсолютизации самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин и 

др.),  кубофутуристы (В.Маяковский,  

Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.) 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(анализ 

стихотворения 

поэта 

серебряного 

века) 
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Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

И.Северянин (И.В.Лотарёв). 

Стихотворения из сб.: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны».  

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 

как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы северянина. Грёзы и 

ирония поэта. 

 Теория литературы. Символизм. Акмеизм. 

Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры. Звукопись (углубление и 

закрепление  

представлений).  

 

А.А.Блок 5+1 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…2, «В ресторане», «Река раскинулась, 

грустит лениво…»(из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге». 

«Вхожу я в тёмные храмы…», «Фабрика», «Когда 

вы стоите на моём пути…». 

Литературные и философские пристрастия юного 

поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьёва. Темы и образы ранней 

поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический образ раннего Блока. 

Музыкальность поэзии блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы Странного мира», идеал 

и действительность в художественном мире  поэта. 

Тема родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле«На поле Куликовом». Поэт и 

революция. 

 Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и 

её восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. 

Гармония несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы. 

Сюжет, композиция. Авторская позиция и способы 

её выражения в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика  

вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

 XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл 

(стихотворение). Верлибр (свободный стих). 

Текущий  

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

составление 

цитатного 

плана поэмы, 

 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(анализ 

стихотворения  

А.А.Блока) 

 

выразительное  

чтение, 

работа со словарём 
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Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская 

поэзия (Обзор) 

Н.А.Клюев 

1 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:  

«Рожество избы», «Вы обещали нам сады…», 

 «Я посвящённый от народа…». Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. 

Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты 

 этой полемики. 

 сообщение о поэте 

и его творчестве 

С.А.Есенин 5+1 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой 

ты, Русь моя родная!..», «Не бродить. Не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!...», 

«Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

советская», «Сорокоуст», « Я покинул родимый 

дом…», «Собаке Качалова», «Клён ты мой 

опавший, клён заледенелый…». 

Всепроникающий лиризм – специфика поэзии 

Есенина. 

Россия, Русь как главная тема всего его творчества. 

Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние блока и Клюева. Любовная 

тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым 

людям. 

 Есенин и имажинизм. Богатство поэтического 

языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии теы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия).  

Текущий  

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(анализ 

стихотворения  

С.А.Есенина) 

 

сообщение о поэте 

и его творчестве 

Литература 

20-х годов 

3 Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений. 

Общая характеристика литературного процесса.  

Текущая 

(создание 

статьи о 

выбор  

произведений для 

составления статьи 
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Литературные  объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ,  «Перевал», конструктивисты, 

ОБЭРИУ,  «Серапионовы   

братья» и  др.). 

Тема России и революции: трагическое 

осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения ( А.Блок, З.Гиппиус, А.Белый, 

В.Ходасевич, И.Бунин, Д.Мережковский, 

А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи.  

Эксперименты со словом (В.Хлебников, поэты - 

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в 

творчестве  

писателей нового поколения («Конармия» 

И.Бабеля, «Россия, кровью умытая» А.Веселого, 

«Разгром» А.Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А.Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы, «Солнце 

мёртвых» И.Шмелёва). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б.Пильняка, «Ветер» Б.Лавренёва, 

«Чапаев» Д.Фурманова). 

 Русская  эмигрантская сатира,  её направленность 

(А.Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литература. Орнаментальная проза 

(начальные представления). 

литературе 

20-х годов) 

 

в журнал 

В.В.Маяковский 4+1 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа 

о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Начало бунтарского пути: дух бунтарства и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. 

Космическая масштабность образов. Поэтическое  

новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

дерзкая метафористичность необычность 

строфики,  графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества 

поэта – новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

Текущий  

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(анализ 

стихотворения  

сообщение о поэте 

и его творчестве 
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столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие 

представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная0, рифма 

ассоциативная. 

В.В.Маяковск

ого) 

 

Литература 

30-х годов 

(Обзор) 

2 Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения  

поэзии в творчестве А.Ахматовой. М.Цветаевой, 

Б.Пастернака, О.Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения 

Б.Корнилова, П. Васильева, М.Исаковского, 

А.Прокофьева, Я.Смелякова, Б.Ручьёва, 

М.Светлова и др.; поэмы А.Твардовского, 

И.Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: 

А.Толстой, «Пётр Первый», Ю.Тынянов. «Смерть  

Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К.Симонова, 

Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма 

революционных испытаний в творчестве 

М.Шолохова, Н.Островского, В.Луговского и др. 

Текущая 

(создание 

резюме о 

литературе 

30-х годов) 

 

выбор  

произведений для 

написания  

резюме 

М.А.Булгаков 6+2 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».  

История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной 

 и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома,  

семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображённой панорамы и 

лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа города.  

Смысл финала романа. История создания и  

публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа.Роль 

эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 

повествования: от символического (библейского 

или мифологического) до с атирического 

(бытового). Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита»- апология творчества и 

идеальной  

любви а атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской т отечественной 

литературы в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Текущий 

(анализ 

эпизодов 

романа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение по 

роману 

М.А.Булгаков

а) 

 

 

 

 

отзыв о 

прочитанном 
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Маргарита» (И.- В,Гёте, Э.Т.А.Гофман, 

Н.В.Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в 

русской прозе  XX века. Традиции и новаторство в 

литературе.  

 

 

 

 

 

 

 

А.П.Платонов 2+1 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя – мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей  

жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия повести. Необычность 

языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М.Е.Салтыков- 

Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль 

писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы  

(развитие представлений). 

 

Текущий 

(практикум 

«Особенности 

стил я 

писателя») 

работа со словарём 
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А.А.А.хматова 6+1 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», 

«Сжала руки под тёмной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля».«Я научилась просто, 

мудро жить…», «Приморский сонет». Искренность 

интонаций и глубокий психологизм  

ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества 

как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха.  

Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия 

и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 

пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Нераздельность, единство 

трагедии  

народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы  

и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

сдержанное благородство скорбного стиха. 

Мощное трагическое звучание «Реквиема». Тема 

суда времени и исторической памяти. Особенности 

жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в 

поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

 

Текущий  

(анализ 

поэтического 

текста,  

сравнительны

й анализ 

стихотворени

й, 

выразительно

е  

чтение 

наизусть)  

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение по 

творчеству 

А.А.Ахматово

й) 

 

сообщение о поэте 

и его творчестве, 

выразительное  

чтение 

О.Э.Мандельштам 2 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dame”, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «я вернулся в мой город, 

знакомый до слёз…» 

«Silentium”, «Мы живём, под собою не чуя 

страны…» 

Культурологические истоки творчества поэта. 

Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания 

в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико- 

интонационное многообразие. Поэт и «век-

волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX-

начале XXI  

века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие 

Текущий 

(ответ на 

вопрос 

«Роль 

глаголов,  

местоимений 

в 

стихотворени

и 

О.Мандельшт

ама»)  

выразительное  

чтение 

 

 

 



128 
 

 

представлений). Стих, строфа, способы рифмовки 

(закрепление понятий). 

 

 

М.И.Цветаева 3 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…» 

«Попытка ревности», Стихи о Москве», «Стихи к 

Пушкину». 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. 

Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в  

творчестве Цветаевой.  Тема родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская 

война.  Вынужденная эмиграция, тоска по родине). 

Этический максимализм поэта и приём  резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и черни. 

Мира обывателей, «читателей газет» .Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический 

цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический 

герой (углубление понятия).  

 

Текущий 

(анализ 

стихотворения

, 

выразительно

е чтение 

наизусть) 

выразительное  

чтение 

М.А.Шолохов 8+2 Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий 

дом» - роман-эпопея о всенародной трагедии. 

История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования.  

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема  

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный 

уклад. Быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. Проблема 

гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как 

мастер психологического портрета. Утверждение 

высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л.Н.Толстого в прозе М.А.Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского 

романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление 

Текущий  

(анализ 

эпизода, 

характеристик

а героя, 

ответ на 

вопрос 

«Роль пейзажа 

в романе») 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

(классное 

сочинение  

по творчеству 

наблюдение над 

ролью пейзажа в 

романе 

(по выбору) 
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понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие 

представлений).  

 

 

М.М.Шолозов

а) 

 

Литература периода  

Великой 

Отечественной 

войны 

(Обзор) 

3 Литература «предгрозья»: два противоположных 

взгляда на неизбежно приближающуюся войну.  

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг,  

переживание потерь и разлук, надежда и вера).  

Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова, 

М.Исаковского, А.Суркова, А.Прокофьева, 

К.Симонова, О.Берггольц,  Д.Кедрина и др.; песни 

А.Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О.Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер,  

«Сын» П.Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с  глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщённо-символическое звучание 

признаний в любви к  

родным местам, близким людям. 

Человек на войне. Правда о нём. Жестокие реалии 

и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А.Толстого, М.Шолохова. К.Паустовского, 

А.Платонова, В.Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое 

напряжение  

в противоборстве характеров, чувств, убеждений в 

трагической ситуации войны: драматургия 

К.Симонова. Л.Леонова. Пьеса-сказка Е.Шварца 

«Дракон». 

Значение литературы периода Великой  

Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

 

Текущий 

(сообщение о 

писателе, 

поэте и его 

произведении) 

составление списка 

книг по теме для 

самостоятельного 

чтения 

Литература  

50-90-х годов 

(Обзор) 

6 Новое осмысление военной темы в творчестве 

Ю.Бондарева, В.Богомолова, Г.Бакланова, 

Н.Некрасова, К.Воробьёва, В.Быкова, Б.Васильева 

и др.Новые темы, идеи, образы в поэзии периода 

«оттепели» (Б.Ахмадулина, Р.Рождественский, 

А.Вознесенский, Е.Евтушенко и др.). Особенности  

языка, стихосложения поэтов-шестидесятников.  

Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской 

классики: В.Соколов, В.Фёдоров, Н.Рубцов,  

А.Прасолов, Н.Глазков, С.Наровчатов, 

Текущий 

(сообщение о 

писателе. 

поэте и его 

произведении) 

составление списка 

книг по теме для 

самостоятельного 

чтения,  

отзыв на 

прослушанное 

выступление 
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Д.Самойлов, Л.Мартынов, Е.Винокуров, 

С.Старшинов, Ю.Друнина, Б.Слуцкий, с.Орлов и 

др. 

«Городская» проза: Д.Гранин, В.Дудинцев,  

Ю.Трифонов, В.Маканин и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их 

произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землёй, в повестях 

С.Залыгина, В.Белова, В.Астафьева, Б. Можаева, 

Ф.Абрамова, В.Шукшина, В.Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес 

А.Володина («Пять вечеров»), А.Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), 

В.Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), 

А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращённые в 

отечественную литературу имена и произведения 

(В. Набоков, В. Ходасевич, Г.Иванов, Г. Адамович,  

Б.Зайцев, М. Алданов, М.Осоргин, И.Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в 

критике и публицистике. 

Авторская песня. Её место в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание 

к  

личности; методическое богатство, современная 

ритмика и инструментовка). Песенное творчество 

А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого, Б.Окуджавы, 

Ю.Кима и др. 

А.Т.Твардовский 3 Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери»,  

«Я знаю, никакой моей вины…», «В тот день, 

когда закончилась война…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Памяти Гагарина». 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта  

XX века. Размышления о настоящем и будущем  

родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий 

советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии 

А.Твардовского. 

Теории литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии (закрепление понятия). Гражданственность 

поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр  

Текущий 

(анализ 

поэтического  

текста) 

выразительное  

чтение 
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лирической поэзии (закрепление понятия). 

Б.Л.Пастернак 4 Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения6 «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всё м мне 

хочется дойти …», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Тема поэта и поэзии  в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. Философская глубина 

раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление перед чудом 

бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 

Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нём прозы и  

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя – Юрия Живаго. Женские образы в 

романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его  

органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Текущий 

(анализ 

поэтического  

текста) 

слово о поэте и 

писателе, 

выразительное  

чтение 

А.И.Солженицын 3 Жизнь. Творчество.  Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя 

(закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 

 

Текущий 

(слово о 

писателе- 

создание 

надписи на 

памятнике 

писателю)  

выразительное  

чтение 

В.Т.Шаламов 3 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На подставку», «Сентенция». 

Автобиографический характер прозы 

В.Т.Шаламова. жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном ещё состоянии, когда 

человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство  

Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление 

Текущий 

(анализ 

рассказа) 

 

выразительное  

чтение фрагмента 

рассказа 
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понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Н.М.Рубцов 3+1 «Видения на холме», «Русский огонёк», «Звезда 

полей», «В горнице». 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова – 

Родина-Русь, её природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные 

ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 

радости и страдания. Драматизм мироощущения 

поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, 

Есенина в поэзии Рубцова. 

Текущий 

(анализ 

стихотворения

) 

 

подборка 

стихотворений 

поэта для 

самостоятельного 

чтения,  

отзыв  на 

прослушанное 

выступление 

В.П.Астафьев 3 «Царь-рыба», «Печальный детектив». 

Взаимоотношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба» Утрата нравственных ориентиров – 

главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Текущий 

(рецензия на 

прочитанно

е 

произведени

е) 

выбор произведения 

для 

самостоятельного 

чтения 

В.Г.Распутин 3 «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи 

и помни». Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок». Народ,  

его история, его земля в повести «Прощание с 

Матёрой». 

Нравственное величие русской женщины, её 

самоотверженность. Связь основных тем повести 

«Живи и помни» с  традициями русской классики. 

Текущий 

(рецензия на 

прочитанно

е 

произведени

е) 

выбор произведения 

для 

самостоятельного 

чтения 

И.А.Бродский 2 Стихотворения: «Осенний крик  ястреба»,  

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…»). Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней 

культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринуждённой речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» 

(В.А.Зайцев).  

Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И.Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма 

(развитие понятия). 

Текущий 

(анализ 

стихотворения

) 

 

отзыв  на 

прослушанное 

выступление 
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Б.Ш.Окуджава 2 Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течёшь, как река. Странное название…», «Когда 

мне невмочь пересилить беду…». 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы. Образы 

Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов.  

Текущий 

(анализ 

стихотворения

) 

 

отзыв  на 

прослушанное 

выступление 

Ю.В.Трифонов 2 Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на 

фоне и в условиях городского быта. Проблема 

нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. 

Традиции А.П.Чехова в прозе Ю.В.Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной 

литературы (углубление понятия). Повесть как  

жанр повествовательной литературы (углубление 

понятия). 

Текущий 

(характеристи

ка  

персонажа) 

 

А.В.Вампилов 2 Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие её композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в 

характере героя. Смысл финала пьесы. 

Текущий 

(характеристи

ка  

персонажа) 

размышление о 

просмотре пьесы 

«Старший сын» 

Из литературы 

народов России 

М.Карим 

1 Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, 

драматурга. 

Стихотворения: «Подует ветер – всё больше 

листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и 

скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». 

Лирика М. Карима. Отражение вечного движения 

жизни, непреходящих ценностей в лирике поэта. 

Тема памяти о родных местах, мудрости предков, 

запечатлённых в песнях и сказаниях. Беспамятство 

– самый тяжкий грех как для отдельного человека, 

так и для всего человечества. Любовная лирика 

поэта. Глубокий психологизм лирики М. Карима.  

Теория литературы. Национальное и 

общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

 

 сообщение о поэте и 

его творчестве 

Литература  

конца XX –начала 

XXI века 

2 Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. 

Проза: В.Белов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, 

В.Крупин, С.Каледин, В.Пелевин, Т.Толстая, 

 составление списка 

книг по теме для 

самостоятельного 

чтения,  
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Л.Петрушевская, В.Токарева, Ю.Поляков и др. 

Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, 

Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Л.Васильев, Ю.Мориц, 

Н.Тряпкин, А.Кушнер, О.Чухонцев, Б.Чичибабин, 

Ю.Кузнецов, И.Шкляревский, О.Фокина, 

Д.Пригов, Т.Кибиров, И.Жданов, О.Седакова и др. 

отзыв на 

прослушанное 

выступление 

Из зарубежной 

литературы 

Д.Б.Шоу 

2 «Дом, где разбиваются сердца». Влияние 

А.П.Чехова на драматургию Д.Б.Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». 

Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая 

сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков 

над сознанием людей. Проблема духовного 

потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. 

Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный 

приём. 

Текущий 

(сообщение о 

писателе и его 

произведении) 

сообщение о 

писателе и его 

произведении 

(по выбору) 

Т. С. Элиот 1 Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся первой мировой войной. Ирония 

автора. Пародийное использование мотивов из 

классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж.Донна 

и др.). 

Текущий 

(сообщение о 

писателе и его 

произведении) 

сообщение о 

писателе и его 

произведении 

Э.М.Ремарк 2 «Три товарища». Э.М.Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев  

романа найти своё место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, 

готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие  

художественного стиля писателя (особенности 

диалогов, внутренних монологов, психологический  

подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог 

 (закрепление понятия). 

Текущий 

(сообщение о 

писателе и его 

произведении) 

сообщение о 

писателе и его 

произведении 

Э.М.Хемингуэй 2 Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя – старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его 

нельзя победить»). 

Итоговый 

(эссе «Я и 

литература») 

сообщение о 

писателе и его 

произведении 

Итоговый урок 1   рассуждение на 

тему 

«Я и литература» 



135 
 

 

2.4.Иностранный язык 

2.4.1.Рабочая программа  по учебному курсу «Немецкий язык» 10-11 классы (базовый 

уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету « Немецкий язык» (базовый  уровень) разработана в 
соответствии с нормативными актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 
- Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории, принята Российским 

историческим обществом 30.10.2013, с изменениями от 19.05.2014; 

- приказ Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об утверждении  - Регионального 

историко-культурный стандарт Вологодской области»; 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 
-Авторская программа М.А. Лытаева «Немецкий язык. Рабочие программы».  

- Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс 10-11 класс» (М.: Просвещение, 2018г.): 

1)Лытаева М. А. Немецкий язык. Книга для учителя. 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни – М.: Просвещение, 2018 г.  

2) Лытаева М. А., Базина Н. В. Немецкий язык. 10 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни. - М.: Просвещение, 2019 г.  

3) Радченко О.А., Лытаева М. А. Немецкий язык. 10 класс. Аудиокурс «Вундеркинды Плюс» -М.: 

Просвещение, 2019 г.  

4) Радченко О.А., Лытаева М. А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 10 класс.учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый и углубл. уровни. - М.: Просвещение, 2019 г.  

-«Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №13», приказ №370 от 28.12.2018 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

1.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.3 Универсальные учебные действия: 

2. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
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организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

2.3. Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Немецкий язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения: 

Говорение, диалогическая речь  
– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включѐнные в раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

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

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включѐнных в 

раздел  

«Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

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

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

слова/план/вопросы.  

Аудирование  
– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

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

характеризующихся чѐтким нормативным произношением.  

Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  
– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включѐнных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включѐнных в раздел  
«Предметное содержание речи»;  

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

Фонетическая сторона речи  
– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

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

Лексическая сторона речи  

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включѐнных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  
– 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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека;  

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

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– полно и точно воспринимать информацию в распространѐнных коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом.  

Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов.  

Письмо  
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи  

– произносить звуки немецкого языка чѐтко, с естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  
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– 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.  

Социокультурная компетенция  
Ученикам предоставляется возможность:  

– несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны изучаемого 
языка, особенностей культуры народа – носителей данного языка;  

– лучше осознать явления своей действительности, своей культуры, путем сравнения их с иной 
действительностью и иной культурой;  

– развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного межкультурного общения;  

– совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 
общения, соблюдая этику межкультурного общения;  

– проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям менталитета 

носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция  
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно:  

– умение использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные 
замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого 
общения;  

– умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;  

– использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  

– игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного содержания 

текста в процессе опосредованного общения.  

Учебно-познавательная компетенция  
– умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в том 
числе словари (толковые, энциклопедии);  

– умение обобщать информацию, фиксировать еѐ, например, в форме тезисов, ключевых  

слов;  

– умение выделять основную нужную информацию из различных источников, списывать/ выписывать 

еѐ;  

– умение использовать новые информационные технологии.  

Специальные учебные умения:  
– умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

– умение пользоваться двуязычным словарем;  

– умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста.  

II. Содержание учебного предмета  

10 класс 

1. Отпуск и каникулы  
Разные способы проведения каникул. Летние развлечения. Какие недостатки и преимущества имеют 

разные виды отдыха? Подготовка к путешествию. Что важно сделать при планировании отдыха? Мой 

летний отдых, рассказы о путешествиях. Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, выбор 
оптимального направления для летнего отдыха. Отпуск без родителей: плюсы и минусы. Какие страны 

выбирают для отдыха жители России и Германии? Проект: написание туристического проспекта о 

своем регионе для немецких туристов. Самостоятельная работа по теме «Отпуск и каникулы»  

2. Школа и школьная жизнь  
Школьная система в Германии. Типы школ. Каким образом немецкие школьники выбирают 

индивидуальную траекторию обучения? Почему школьникам нравится и не нравится учиться? Каким 
образом можно проявлять свою активную общественную позицию в школе? Старшая ступень в 

гимназии. Особенности учебного процесса. Мобильные телефоны в средней школе: за и против. 
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Проект: Брошюра о своей школе на немецком языке. Самостоятельная работа по теме «Школа и 
школьная жизнь»  

Подготовка к итоговому государственному экзамену 1  
Выполнение заданий раздела «Аудирование» и «Говорение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий 

раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика» 
(подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ)  

3. Моя семья  
Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. Родители о детях. Что обе стороны желают 
изменить в своих отношениях? Черты характера. Какими бы хотели видеть друг друга дети и 

родители? Какие качества являются для них определяющими? Кто является примером для немецкой 

молодѐжи? Сослагательное наклонение: конъюнктив II. Какие отношения складываются между 

братьями и сестрами? Каким образом можно наладить отношения в семье? Что такое семейная 
конференция и как совместное проведение времени способствует взаимопониманию?  

Какой ты видишь свою собственную семью? Представители известных семейств. Повторение по теме 

«Моя семья». Контрольная работа по темам 2-3  

4. Мир книг  
Почему чтение важно для развития личности? По каким причинам молодежь (не)читает книги? Как 

можно мотивировать своих друзей к чтению? Какие книги популярны среди немецкой молодежи? 
Какие существуют литературные жанры? Чем они характеризуются? Где молодые люди обычно 

читают? Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. Придаточные относительные предложения. 

Самостоятельная работа по теме «Мир книг»  

Подготовка к итоговому государственному экзамену 2  
Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Лексика и 

грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела  

«Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ). 

5. Научно-технический прогресс  
Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими учеными. Как используются эти 

изобретения сейчас? Какие преимущества имеет научно-технический прогресс? Обмен мнениями: 
какое изобретение оказало наибольшее влияние на развитие общества. Как помогает компьютер 

осуществлять работу в офисе? Генные технологии. Их виды и особенности. Какое влияние оказывает 

развитие генной инженерии на организм человека: плюсы и минусы. Проект: постеры, посвященные 

российским и немецким лауреатам Нобелевской премии. Повторение по теме «Научно-технический 
прогресс». Контрольная работа по темам 4-5.  

6. Изменения климата и его последствия  
Какие основные последствия загрязнения окружающей среды вы можете назвать? Из-за каких 
действий человека это происходит? Что такое парниковый эффект? Что является его причиной и 

следствием? Деятельность природоохранных организаций. Участие молодежи в проектах 

природоохранных организаций. Что нужно сделать в быту для охраны окружающей среды. Как можно 

охранять окружающую среду каждый день. Акции по защите окружающей среды в Германии и России. 
Самостоятельная работа по теме «Изменения климата и его последствия»  

Подготовка к итоговому государственному экзамену 3  
Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий «Аудирование» 
(подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к ЕГЭ)  

7. Германия тогда и сейчас  
Основные события Второй мировой войны. Разделение Германии после ВОВ. Различие послевоенного 
развития Западной и Восточной Германии. Падение Берлинской стены. Какие чувства оно вызвало? 

Политическая система Германии. Основные ветви власти. Участие молодежи Германии в 

политической жизни. Немецкие бренды. Проект: сравнительный анализ политических систем 

Германии, Австрии, Швейцарии и России. Повторение по теме «Германия тогда и сейчас». 
Контрольная работа по темам 6-7. 

8. Цифровые средства информации  
Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в Германии и России. С какой целью 
молодые люди пользуются электронными устройствами? Зачем молодые люди используют Интернет? 

Телефон или смартфон? Какие новые функции важнее, чем телефонные разговоры? Для чего 

используются приложения в смартфонах. Какие приложения кажутся вам наиболее полезными? 
Компьютер и Интернет в школе: за и против. Какие проблемы могут быть связаны с использованием 
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электронных устройств. Проект: возможности Интернета для самостоятельного изучения иностранных 
языков. Самостоятельная работа по теме «Цифровые средства информации»  

Подготовка к итоговому государственному экзамену 4  
Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Лексика и 

грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). 
Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ).  

9. Свободное время с пользой  
Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное время? Интересные хобби и кружки. Где 
можно интересно отметить окончание 10 класса? Обмен мнениями и предложение вариантов 

праздника. Чем охотнее занимаются молодежь и люди в возрасте. Есть ли отличия? Необычные 

способы времяпрепровождения юношей и девушек. Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы. 
Нужно ли запретить молодым людям заниматься экстремальными видами спорта? Хобби типичные 

для мужчин и женщин. Может девушка быть успешной в необычном для нее увлечении? Повторение 

по теме «Цифровые средства информации». Контрольная работа по темам 8-9 

Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену  
Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела 

«Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика». Выполнение 

заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка 
к ЕГЭ)  

Итоговая контрольная работа  

Итоговый урок 

11 класс 

1.  Культурные путешествия 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Диалекты. Декоративно-прикладное 

искусство 

2.  Международные проекты 

Знаменитые природные заповедники России и мира. Экотуризм. Космос. Развитие города и регионов. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Увлечения и 

интересы. Образовательные поездки. 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 5  
Выполнение заданий раздела «Аудирование» и «Говорение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий 

раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика» 

(подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ)  

 3.  Искусство 

Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные виды искусства 

(музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства. Контрольная работа по темам 2-3. 

 4.  Любовь и дружба 
Содержание темы: Круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 6 
Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Лексика и 
грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела  

«Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ). 

 5.  Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Активный отдых. Правильное питание. 

Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Контрольная работа по 

темам 4-5. 

6.  Мода и красота 
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Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. Общество потребления. Образование и 

профессии.  

Подготовка к итоговому государственному экзамену 7  
Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий «Аудирование» 

(подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к ЕГЭ)  

7. Деньги и общество потребления 

Содержание темы: Общество потребления. Деньги, покупки. Самостоятельная жизнь. Система 

ценностей. Волонтёрство. Политические и экономические системы. Успех в профессии 

Контрольная работа по темам 6-7. 

 8. Выбор профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Карьера и семья. Успех в профессии. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Образовательные поездки 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 8 
Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Лексика и 

грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). 
Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ).  

 9. Ключевые компетенции – залог успеха 

Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. Успех в профессии. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Официальный 

стиль общения. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в 

сельской местности. Сельское хозяйство. 

Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену  
Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела 

«Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика». Выполнение 

заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка 
к ЕГЭ)  

Итоговая контрольная работа  

Итоговый урок 

III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

10 класс  

1 Тема I.   Отпуск и каникулы  12 часов 

2 Тема II. Школа и школьная жизнь  11 часов 

3 Тема III.  Моя семья  11 часов 

4 Тема IV.  Мир книг  11 часов 

5 Тема V.  Научно-технический прогресс  11часов 

6 Тема VI. Изменения климата и его последствия  10 часов 

7 Тема VII. Германия тогда и сейчас  12 часов 

8 Тема  VIII.   Цифровые средства информации  11 часов 

9 Тема IX.   Свободное время с пользой  11 часов 

 Промежуточная  аттестация  2 часа 

 Всего за год 102 часа 

11 класс 

 Тема I.  Культурные путешествия 12 часов 

 Тема II.   Международные проекты 11 часов 

 Тема III.  Искусство  11 часов 

 Тема IV.  Любовь и дружба 11 часов 

 Тема V. Здоровый образ жизни  11 часов 

 Тема VI. Мода и красота 11 часов 
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 Тема  VII. Деньги и общество потребления 12 часов 

 Тема VIII.  Выбор профессии 10 часов 

 Тема IX. Ключевые компетенции- залог успеха 11 часов 

 Промежуточная аттестация 2 часа. 

 Всего за год 102 часа 

 Всего на учебный предмет 204 часа 

 

2.4.2. Рабочая программа по английскому языку 

 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (Английский, базовый 

уровень) разработана в соответствии с нормативными актами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

-Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., Английский язык, 10 класс, "Издательство 

"Просвещение", 2019 
-Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др., Английский язык, 11 класс, "Издательство 

"Просвещение", 2019 

-«Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №13», приказ №370 от 28.12.2018 

1) Планируемые результаты освоения курса: 

 1.1. Личностные результаты. 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

- Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

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

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные 
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Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

их как ресурс собственного развития; 

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

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

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

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

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 
произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 

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

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

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

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

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

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 
year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

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

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

использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 

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

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

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 
going to, Present Continuous; Present Simple; 
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употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might, would); 

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

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

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

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

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

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

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

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

со стилем речи; 

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

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

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

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

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

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 



148 
 

 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 
предложениях. 

 2) Содержание  курса (204 часа) 

10 класс (102 часа) 

Тема 1: Взаимоотношения в семье. (Strong Ties) (12 часов). Социально-бытовая сфера: 
взаимоотношения подростков в школе, вне школы. Развлечения и деятельность подростков разных 

стран мира. Мои увлечения и предпочтения. Диалог-расспрос по заданной ситуации. Расширение 

объема продуктивного словарного запаса по теме “Характер. Внешность. Дружба. Взаимоотношение”. 
Письмо личного характера. Структура письма. Прямые и косвенные вопросы. Подростковая мода в 

Великобритании. Речевое взаимодействие (выражение предпочтения, недовольства) по теме 

“Молодежная мода”. Группа настоящих времен. Наречия частотности. Глаголы состояния.  Фразовые 
глаголы: look. Словообразование. Суффиксы прилагательного. 

Тема 2: Подростки и деньги. (Living and Spending) (12 часов). Социально-культурная сфера: жизнь 

подростков в Англии, их увлечения, времяпрепровождение, отношения с друзьями, взрослыми, 

покупки. Текст “Британские юные потребители”. Развитие навыков устной речи. Запрос мнения, 
согласие/несогласие. Расширение объема продуктивного словарного запаса по теме “Свободное время. 

Увлечения. Личностные качества”. Употребление инфинитива и -ing forms. Фразовые глаголы: take с 

послелогами. Словообразование. Суффиксы абстрактных существительных. Алгоритм написания 
короткого сообщения (открытки, e-mail, sms). Аудирование, чтение с общим охватом содержания. 

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате ЕГЭ. 

Тема 3: Образование и карьера. (Schooldays and Work) (12 часов). Социально-культурная сфера: типы 

школ в Англии, в мире, способы получения образования. Текст “Школы мира”. Виды школ. 
Суворовские училища. Учеба в Елабужском суворовском училище. Расширение объема продуктивного 

словарного запаса по темам “Значение образования в жизни человека. Карьера. Профессии. Виды 

занятости”. Интервью, реакция на новости. Официальное письмо. Алгоритм написания. Заполнение 
анкеты, резюме. Способы выражения значения будущего времени (закрепление). 

Словообразовательные суффиксы имени cуществительного -er-, -ist-, -or-, -ian. Степени сравнения 

имени прилагательного. Аудирование, чтение с общим охватом содержания. Выполнение лексико-
грамматических заданий. 

Тема 4: Природа и проблемы экологии. (Earth Alert!) (12 часов). Социально-культурная сфера: 

проблемы экологии, защита окружающей среды. Текст “Меньше мусора”. Расширение объема 

продуктивного словарного запаса по теме. Развитие навыков аудирования и говорения. Запрос 
специальной информации. Выражение надежды, беспокойства. Аудирование, чтение с общим охватом 

содержания. Выполнение лексико-грамматических заданий в формате ЕГЭ. Модальные глаголы. 

Словообразование: отрицательные существительные. Фразовые глаголы: run. Структура “For-and-
against essays”. Linkers. 

Тема 5: Каникулы и отдых. (Holidays) (15 часов). Социально-культурная, социально-бытовая тематика: 

праздники в разных странах. Текст “Прекрасный Непал. Праздники”. Расширение объема 
продуктивного словарного запаса по теме “Отпуск. Проблемы. Пути их решения средствами языка”; 

речевое взаимодействие (выражение недовольства, запрос специальной информации). Погода, времена 

года. Достопримечательности Лондона. Выполнение лексико-грамматических заданий в тексте 

открытки, электронном письме. Группа прошедших времен. Словообразование: сложные 
существительные. Фразовые глаголы: get. Аудирование, чтение с общим охватом содержания. 

Выполнение лексико-грамматических заданий. 

Тема 6: Здоровое питание. (Food and Health) (15 часов). Социально-бытовая тематика: здоровый образ 
жизни, правильное питание. Текст  “Радуга продуктов”. “Подростковая диета и здоровье”. Интервью. 

Речевое взаимодействие (выражение совета/согласия/несогласия/ запрос специальной информации). 

Придаточные предложения условия  (Conditionals. Types 1,2,3). Словообразование: префиксы. 

Фразовые глаголы: give. Расширение объема продуктивного словарного запаса по теме  “Питание и 
здоровье”. 

Тема 7: Досуг и увлечения молодёжи. (Let’s have fun) (12 часов). Социально-культурная сфера: виды 

развлечений, организация отдыха. Текст “Поколение с квадратными глазами”.  Сообщение “Мои 
увлечения”  (по самостоятельно составленным тезисам). Социально-культурная тематика: музеи, 

театры, кино. Речевое взаимодействие принятие/отклонение приглашения). Обзор книг, ТВ программ, 

спектаклей, кинофильмов. Использование прилагательных и наречий при написании обзора. Музеи 
Лондона. Текст “Мадам Тюссо”. Пассивный залог. Словообразование: сложное прилагательное. 

Фразовые глаголы: turn. Аудирование. Выполнение лексико-грамматических заданий. 
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Тема 8: Научно-технический прогресс. (Technology) (12 часов). Социально – культурная тематика: 
современная наука. Новейшие технологии, современные гаджеты. Сообщение  по теме “Гаджеты, без 

которых я не могу жить” (по самостоятельно составленным тезисам). Расширение объема 

продуктивного словарного запаса по теме.  Диалог “Проблемы, связанные с электронным 

оборудованием”. Речевое взаимодействие: сообщение о проблемах/ вежливая просьба/ 
соответствующий ответ. Структура “Opinion Essay”. Начало и окончание эссе. Фразы, клише и слова 

связки.  Написание сочинения в формате ЕГЭ. Косвенная речь. Косвенные вопросы. 

Словообразование: (en-, -ise, -en). Фразовые глаголы: bring. Аудирование, чтение с общим охватом 
содержания. Выполнение лексико-грамматических заданий в тексте в формате ЕГЭ. Чтения с 

извлечением специальной информации. Выполнение лексико-грамматических заданий в тексте. 

 

11 класс (102 часа) 

 

Тема 1: Взаимоотношения в семье, с друзьями. (Relationships) (12 часов). Освоение новых лексических 

единиц по теме. Монологическое высказывание, сообщение  (по самостоятельно составленным 
тезисам) “Моя семья”. Расширение объема продуктивного словарного запаса по теме. Аудирование по 

теме; речевое взаимодействие (выражение жалобы, извинения). Настоящие и прошедшие времена. 

Способы выражения будущего действия. Использование used to, would для выражения привычного 
действия в прошлом. Фразовый глагол to come. Описание внешности и характера человека. 

Аудирование, чтение с общим охватом содержания. Выполнение лексико-грамматических заданий в 

тексте в формате ЕГЭ. 

Тема 2 Межличностные отношения с друзьями. Здоровый образ жизни. Становление характера. (Where 
there is a will, there is a way)  (12 часов). Освоение новых лексических единиц по теме. Монологическое 

высказывание, сообщение  (по самостоятельно составленным тезисам) “Как преодолеть стресс”. 

Расширение объема продуктивного словарного запаса по теме.  Аудирование по теме. Диалог-расспрос 
по заданной ситуации (по образцу); речевое взаимодействие (выражение негативных чувств и 

эмоций/сочувствия/убеждения). Придаточные определительные. Предлоги в придаточных 

определительных. Придаточные цели, причины, результата. Фразовый глагол put. Структура письма. 
Электронное сообщение. Неофициальное и полуофициальное  письмо. Аудирование, чтение с общим 

охватом содержания. Выполнение лексико-грамматических заданий в тексте. 

Тема 3: Преступление и наказание. Права и обязанности. (Responsibility) (12 часов). Освоение новых 

лексических единиц по теме. Текст “Были ли вы когда-нибудь жертвой преступления?”. 
Монологическое высказывание,  (по самостоятельно составленным тезисам) “Как преодолеть стресс”. 

Расширение объема продуктивного словарного запаса по теме.  Аудирование по теме. Диалог-расспрос 

по заданной ситуации (по образцу); речевое взаимодействие (выражение негативных чувств и 
эмоций/сочувствия/убеждения). Инфинитив, причастие настоящего времени, герундий. Фразовый 

глагол to keep. Аудирование, чтение с общим охватом содержания. Выполнение лексико-

грамматических заданий. Структура “Opinion Essay”. Начало и окончание эссе. Фразы и слова связки.  
Развитие навыков написания сочинения в формате ЕГЭ. Аудирование, чтение с пониманием основного 

содержания текста.  Монологическое высказывание, сообщение “Мои права и обязанности” (по 

самостоятельно составленным тезисам). 

Тема 4: Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем. (Danger) (12 часов). Освоение новых лексических 
единиц по теме. Текст “Несмотря ни на что”. Чтение с полным пониманием прочитанного текста. 

Расширение объема продуктивного словарного запаса по теме.  Аудирование по теме. Диалог “Визит к 

врачу”; речевое взаимодействие (предложение помощи, принятие или отказ от помощи). Приемы 
написания рассказа. Способы повествования. Пассивный залог. Фразовые глаголы to go. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста. Чтение текста с различными стратегиями. Аудирование, 

чтение с общим охватом содержания. Выполнение лексико-грамматических заданий в тексте. 

Тема 5: Повседневная жизнь семьи. Условия  проживания в городе. Проблемы современного города. 
(Who are you?) (15 часов). Дом. Жилище. Бездомные люди. Освоение новых лексических единиц по 

теме. Работа с текстом. Расширение объема продуктивного словарного запаса по теме.  Аудирование 

по теме. Диалог “Соседство. Проблемы с соседями”; речевое взаимодействие (раздражение, согласие, 
несогласие). Грамматический материал “Модальные глаголы. Особенности употребления”. Фразовый 

глагол do. Доклад с рекомендациями/предложениями. Культура жизни англоговорящих стран. Работа с 

текстом. Проблемы урбанизации. Текст “Трущобные посёлки”. Экологические проблемы современных 
городов. Аудирование, чтение с общим охватом содержания. Выполнение лексико-грамматических 
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заданий. Аудирование, чтение с общим охватом содержания. Выполнение лексико-грамматических 
заданий в тексте. 

Тема 6: Средства массовой коммуникации. Научно-технический прогресс. (Communication) (15 часов). 

Освоение новых лексических единиц по теме. Текст “Космические технологии”. Монологическое 

высказывание,  (по самостоятельно составленным тезисам). Расширение объема продуктивного 
словарного запаса по теме “СМИ”. Аудирование по теме “Средства связи”; речевое взаимодействие 

(одобрение/неодобрение). Различные типы предложений в косвенной речи. Фразовый глагол to talk. 

Структура “For-and-against essays”. Linkers. Средства коммуникации. История передачи сообщений. 
Проектная работа “Современные СМИ». Аудирование, чтение с общим охватом содержания. 

Выполнение лексико-грамматических заданий в тексте. 

Тема 7: Выбор профессии. Планы на будущее. (In days to come) (12 часов). Освоение новых 
лексических единиц по теме. Текст “У меня есть мечта…”. Монологическое высказывание,  (по 

самостоятельно составленным тезисам). Расширение объема продуктивного словарного запаса по теме. 

Аудирование по теме дальнейшее образование; идиомы со словом hope.  Освоение новых 

лексических единиц по теме. Монологическое высказывание,  (по самостоятельно составленным 
тезисам). Условные предложенеия I, II, III типов. Инверсия в условных предложениях. Нереальные 

действия в прошлом. Формальный стиль письма. Деловые письма/e-mail. Чтение с извлечением 

специальной информации. Выполнение лексико-грамматических заданий в тексте “Жизнь в 
университете”. Аудирование, чтение с общим охватом содержания. Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Тема 8: Путешествия по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей. (Travel) (12 

часов). Освоение новых лексических единиц по теме. Текст “Мистические места нашей планеты”. 
Монологическое высказывание,  (по самостоятельно составленным тезисам). Расширение объема 

продуктивного словарного запаса по теме “Путешествие”. Аудирования по теме “В аэропорту. 

Путешествие самолетом”. Инверсия. So, neither/nor. Квантификаторы (выражение количества). 
Фразовый глагол to check. Порядок имен прилагательных в предложении при описании. Причастие II. 

Аудирование, чтение с общим охватом содержания. Выполнение лексико-грамматических заданий в 

тексте. 

3) Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема урока (раздела) Количество 

часов 

В том числе 

количество часов на 

проведение 
контрольных работ 

10 класс 

1 Взаимоотношения в семье. (Strong Ties) 12 2 

2 Подростки и деньги. (Living and Spending) 12 1 

3 Образование и карьера. (Schooldays and Work) 12 1 

4 Природа и проблемы экологии. (Earth Alert!) 12 1 

5 Каникулы и отдых. (Holidays) 15 1 

6 Здоровое питание. (Food and Health) 15 1 

7 Досуг и увлечения молодёжи. (Let’s have fun) 12 1 

8 Научно-технический прогресс. (Technology) 12 1 

 Итого 102 9 

11 класс 

1 Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

(Relationships) 

12 1 

2 Межличностные отношения с друзьями. Здоровый 

образ жизни. Становление характера. (Where there 

is a will, there is a way) 

12 1 

3 Преступление и наказание. Права и обязанности. 

(Responsibility) 

12 1 

4 Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем. 

(Danger) 

12 1 

5 Повседневная жизнь семьи. Условия  проживания 

в городе. Проблемы современного города. (Who 

are you?) 

15 1 
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6 Средства массовой коммуникации. Научно-

технический прогресс. (Communication) 

15 1 

7 Выбор профессии. Планы на будущее. (In days to 

come) 

12 1 

8 Путешествия по своей стране и за рубежом, 

осмотр достопримечательностей. (Travel) 

12 1 

 Итого 102 8 

 Всего 204 17 

 

2.5. История 
2.5.1. История (базовый  уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету « История » (базовый  уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с последующими изменениями); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории, принята Российским 

историческим обществом 30.10.2013, с изменениями от 19.05.2014; 
- приказ Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об утверждении  - Регионального 

историко-культурный стандарт Вологодской области»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019)"О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

История. История России. 1914 г. -начало XXI в.: учебник для 10 класса в 2 частях-/В.А. Никонов, С.В. 
Девятов; под науч. ред. С.П.Карпова.- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020 

История. История России. 1914 г. -начало XXI в. :методическое пособие к учебному изданию В.А. 

Никонова, С.В. Девятова; под науч. ред. С.П.Карпова.- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020 
Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.  
– начало XXI в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и  
углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

Примерной рабочей программы к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова «История. История России. 
1914 г. - начало XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных организаций, базовый и углубленный 

уровни. М.: Русское слово, 2019 г 

Примерной рабочей программы к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова «История. Всеобщая 
история. Новейшая история 1914 г. – начало XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, базовый и углубленный уровень М.: Русское слово, 2019 г 

Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (изменениями)  

приказ №20 от.31.01.2020 г. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

1.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

1.3 Универсальные учебные действия: 

3. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

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

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

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

письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

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

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  
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сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 
интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 
современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе; 

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

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

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран;  
характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

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

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века;  
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени 

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

терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

II. Содержание учебного предмета   (136 (2/2) кол-во часов) 

10 класс (68 количество часов) 

Новейшая история (28 часов) 

Содержание 

Раздел I.  Первая мировая война и её итоги (6 часов) 
 -демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. 

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 
и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

 Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 
войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 
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поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 
пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

Раздел II.   Ведущие страны Запада между мировыми войнами  (1918–1939) (12 часов) 
 Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 
социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 
Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 
республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Раздел  III.   «Вторая мировая война»  (8 часов)  

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 
Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 
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международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 
Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 
декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 
Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 
трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Промежуточная аттестация (2 часа) 

 

 История России (40 часов) 

Содержание 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» (14 ч)  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 
начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Персоналии:   

А.А. Брусилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Л.Д. Троцкий, Н.Н. Юденич, Г.И Львов 

Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, Ф.Э. 
Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, П. Н. Краснов, В.И. 

Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. 

Скоропадский, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев,  

События/даты:   
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28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война   1 августа 1914 г. – объявление Германией 
войны России;  1915 г. – образование Прогрессивного блока май 1916 г. – «Брусиловский прорыв»   

 Российская революция 1917 г.: от февраля к октябрю  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 
фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 
его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 
новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. 
Понятия и термины:  

Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть.  

Персоналии:   

Л.Д. Троцкий, М.В. Родзянко, А.Ф. Керенский, П. Н. Краснов, В.И. Ленин, П.Н. Милюков, Николай II, 
Я.М. Свердлов, М.В. Родзянко 

События/даты:   

февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция  февраль – март 1917 г. – Февральский 
переворот и падение монархии  26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади 

Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших;  27 февраля 1917 г. – 

формирование Временного Комитета Государственной думы  2 марта 1917 г. – отречение Николая II  1 
сентября 1917 г. – провозглашение России республикой  25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому 

стилю) – свержение Временного правительства, взятие власти большевиками   

 Приход к власти партии большевиков   

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. 

Понятия и термины:  
Национализация промышленности, «черный передел» земли, Российская коммунистическая партия 

(большевиков) – РКП (б), диктатура пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, 

ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, 

рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники» 

Персоналии:   

Л.Д. Троцкий. Государственные и военные деятели: Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, 

С.С. Каменев, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Я.М. Свердлов. 

События/даты:   

26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского  правительства)   

ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 50  декабрь 1917 г. – создание 

Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)  
декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  

 январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА)   

3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и выход России 
из Первой мировой войны  

 1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии   

 Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 
формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
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контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Понятия и термины:  

Советская власть, Учредительное собрание 

Персоналии:   
Государственные и военные деятели: П.Н. Милюков  

События/даты:   

5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание   

Гражданская война   

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 
формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 
Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму.  
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Понятия и термины:  

Декрет о мире, Красная гвардия, продразверстка, продотряды, Гражданская война, «красные», 

«белые», повстанчество, «расказачивание», Рабоче - крестьянская Красная Армия (РККА), 

Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», 
спекуляция. 

Персоналии:   

А.А. Брусилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Л.Д. Троцкий, Н.Н. Юденич 
Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, Ф.Э. С.С. 

Каменев, А.Ф. Керенский, П. Н. Краснов, В.И. Ленин, Н.И. Махно, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. 

Скоропадский, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев 

События/даты:   

ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны   

Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной  Гражданской войны в 

России  
июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков  

июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России   

5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора»   
18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака  

Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина   

Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии   

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Грузии   
1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией.  

 Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны  Ноябрь 1920 г. – разгром 

армии П.Н. Врангеля в Крыму  1921 г. – Рижский мир с Польшей   
лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание   

Общество в эпоху революционных потрясений. Идеология и культура 

 «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 
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«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 
и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 
средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Понятия и термины:  
Отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский 

план монументальной пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).   

Персоналии:   
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, 

В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, 

М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э. 

Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, 
Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн,   

Наш край в годы Первой мировой войны,  революции и Гражданской войны. 

 Вологодский край в годы Первой мировой войны  
Отношение вологжан к известию о начале войны. Первые мобилизации. Патриотический подъём. 

Государственные и общественные меры помощи военнослужащим. Беженцы и военнопленные в 

Вологодском крае. 

Влияние войны на экономику края. Переход предприятий на выпуск военной продукции. Создание 
общественных организаций помощи фронту. Благотворительность.  

Нарастание экономического кризиса, рост цен. Трудности с продовольствием. Деятельность 

кооперативов в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Изменение общественных 
настроений. Усталость от войны, недовольство политикой правительства. 

Великая Российская революция 1917 г. 

Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в феврале 1917 г. 
Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. Саммер, Ш.З. Элиава. 

Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и городского самоуправления. Создание 

крестьянских Советов. Рост социальной напряжённости в городе и деревне.  
 Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских Советов 

большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). С.С. Маслов и П.А. 

Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов. Упразднение Временного 
губернского комитета. Установление советской власти в уездах Вологодского края (декабрь 1917 г. – 

март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов (апрель 1918 г.).  

Первые революционные преобразования большевиков в крае. 
Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. Изменение 

административно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и Череповецкой губерний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском крае. 

Национализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. Ликвидация сословной 
системы. Установление равных прав мужчин и женщин, бесплатного образования и медицинского 

обслуживания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Гражданская война и её последствия. Гражданская война на Европейском Севере России. 
Пребывание иностранных посольств и дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. 

Деятельность «Союза возрождения». «Советская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.).  

Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного революционного 

комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии на Северном фронте. 
Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов.  

Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, трудовая повинность, административное 

распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. Состояние промышленности в 
1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и сырьевой кризис. Упадок транспорта.  

Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и общественные 

организации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их отношение к советской власти. 
Общественные настроения в городе и деревне. Формы социального протеста.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
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Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений культуры. 
Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы советской трудовой школы. 

Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и секуляризация общественной жизни.  

Особенности быта города и деревни. Голод, «чёрный рынок», спекуляция. Кустарные промыслы и 

«мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. 
Влияние обстановки войны на психологию населения. 

Понятия и термины: 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты, Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация края, «Советская 

ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвёрстка. 

Персоналии: 
К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов, В.И. Мохов, 

Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло,  Ш.З. Элиава, 

События/даты 

 1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета. 
1917, март – декабрь – формирование новых органов власти (общественных исполнительных 

комитетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездных и волостных земств) в 

Вологодской губернии. 
1917, 15 (28 марта) – первое заседание Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии. 

1918 – участие Северо-Двинской речной флотилии в боях с белогвардейцами и интервентами. 

1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. 

Раздел  II Советский Союз в 1920–1930-е гг. (12 час.) 

  «СССР в годы нэпа». 1921–1928   

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 
большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда).  
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-
территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Понятия и термины: «Деклассирование» пролетариата, нэп, нэпман, «бывшие» люди, «червонец», 
«антоновщина», трудармия, демуниципализация, ГОЭЛРО, продналог, хозрасчѐт, концессия, 

«ножницы цен», «военная тревога». 

Персоналии: Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., 
Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Г.М. Кржижановский. 

 События/даты: Кронштадтский мятеж – март 1921 г. Тамбовское восстание – август 1920 – июнь 

1921 гг. Принятие плана ГОЭЛРО – 1920 г. Переход к нэпу – 14 марта 1921 г. Голод 1921 г. Договор в 
Рапалло – 16 апреля 1922 г. Создание СССР и принятие Конституции СССР – 30 декабря 1922 г. 

Создание Госплана - август 1923 г. Финансовая реформа Сокольникова – 1923-1924 гг. В.И.Ленин во 
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главе страны - октябрь 1917 -- январь 1924 гг. И.В. Сталин во главе СССР - 1924 - март 1953 гг. Начало 
разработки ежегодных народнохозяйственных планов – 1925 г. «Военная тревога» - 1927 г 

 СССР в конце 1920 –х - 1930 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–

1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 
цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.  

 Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 
региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 
Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 
настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 
Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 

и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 
проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников.  
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Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 
концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой 

войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 
Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 
новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 
и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Понятия и термины: индустриальная модернизация, пятилетка, коммуна, кооперация, наркомат, 

кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионер, Коминтерн, 
Пролеткульт, социальные лифты, обновленчество, отходничество, «комчванство», Союз 

воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Академия наук, Комакадемия. 

 Персоналии: Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Я.М. 
Свердлов, Г.М. Кржижановский, М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, 

В.В. Маяковский, М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. 

Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. Щусев, М.А.Шолохов. 

 События/даты: «Военная тревога» - 1927 г 

Вологодский край   1920 – 1930 гг. 

Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа на территории 

края. Замена развёрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. Восстановление 
промышленных предприятий. Объединение государственных предприятий в тресты. Хозрасчётные 

отношения. Частный капитал в городе и деревне. Иностранные концессии. Развитие кооперации. 

Коммунистические субботники. Начало индустриализации в Вологодском крае.  
Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. Коммунистическая 

партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. Общественно-политическая жизнь в 

крае в годы нэпа. Женское движение. 

 Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда коллективистских 
ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по формированию «нового 

человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы культуры.  

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая школа. 
Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. Профессиональное и высшее 

образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в культуре, науке, технике.  

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. Кинематограф. 
Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. Творческие 

объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и физическая культура в 

области. Процесс политизации и идеологизации культуры.  

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной системы. 
Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины 
 Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, рабфак, коммуна, 

комсомол, пионерия.  

Персоналии 

 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, М.И. 
Серебрянский. 

События/даты 

1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 
1924 – пуск в Вологде электростанции. 

1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность».  

1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 
1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 

 Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 
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Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение Череповецкой 
губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Создание новой 

административно-территориальной системы: край – район – сельсовет. Образование Вологодской 

области. Органы власти и управления на территории области. Общественно-политическая обстановка в 

области. Партия большевиков и общественно-политические организации края. Политические 
репрессии. Вологодская область в период советско-финляндской войны. 

Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление сельского 

хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае. Создание МТС.  
Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство предприятий 

машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лёгкой и пищевой промышленности. 

«Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, Сухонский молочно-консервный завод, 
Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности. Ударничество и стахановское движение. Развитие транспортной инфраструктуры.  

Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. 

Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда коллективистских 
ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по формированию «нового 

человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы культуры.  

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая школа. 
Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. Профессиональное и высшее 

образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в культуре, науке, технике.  

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. Кинематограф. 

Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. Творческие 
объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и физическая культура в 

области. Процесс политизации и идеологизации культуры.  

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной системы. 
Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины 
    Индустриализация, стахановское движение, коллективизация, раскулачивание, культурная 

революция, колхоз, совхоз, МТС. 

Персоналии 

 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, М.И. 
Серебрянский. 

События/даты 

 1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с Архангельской, Северо-Двинской 
губерниями и АО Коми (Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение. 

1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината. 
1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 

Раздел  III.  Великая Отечественная война. 1941–1945 (14 час.) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 
Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 
врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 
Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.  

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
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медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–
осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 
формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 
детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 

Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 
преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 
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Понятия и термины: Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, СМЕРШ, 
«остарбайтеры», коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. Тегеранская конференция, Ялтинская 

конференция, Потсдамская конференция, «второй фронт», встреча союзников на Эльбе, депортация, 

Холокост, интернированные лица, военнопленные. 

 Персоналии: Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин 
А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., 38 Конев И.С., Чуйков В.И., 

Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян 

А.И., Матросов А.М., Космодемьянская З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова Л.А., 
Твардовский А.Т. , Берггольц О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б. .  

События/даты: Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. Битва за Москву – 30 

сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. 
Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 

Открытие союзниками «второго фронта» в Европе – июнь 1944 г. Наступательные операции советской 

армии 1944 -1945 гг. Освобождение территории СССР от врага – 1944 г. Битва за Берлин – 16 апреля – 

8 мая 1945 г. 2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

 «Наш край в годы Великой Отечественной войны».  (2 часа) 

Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 

 Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие вологжан в 
сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского Союза и полные кавалеры 

орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. Казаков, В.И. Швецов. 

Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов обороны. 

Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населённых пунктов Вологодской 
области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой. Формирование на 

территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервов для фронта в военных 

училищах, Осоавиахиме и РОКК. 
Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на территорию 

Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. Боевые действия 

Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 г. Подвиг минеров 
Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 

Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа важнейших 

отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность партийных и профсоюзных 
организаций по развертыванию социалистического соревнования. Движение «двухсотников» и 

«трехсотников». 

Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в снабжении фронта, эвакуации 
раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные пароходства. 

 Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой подвиг колхозного 

крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче сельскохозяйственной 
продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других работах. Снижение уровня жизни 

основной массы сельского населения. 

Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение эвакуированного 

населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные военные займы. Донорское 
движение. 

Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти погибших 

земляков, участников войны и тружеников тыла.  

Понятия и термины 

Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, военнопленные.  

Персоналии 

В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев, С.К. Кувалдин, 
А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский.  

События/даты 

1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 
1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО со штабом 

в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации. 

1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 
1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой танковой армии. 

11 класс 



166 
 

 

Всеобщая история (24 часа) 

Раздел I. Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной войны» (6 часов) 

 Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 
Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

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. 
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». 

Раздел II. Мир во второй половине 20-21 вв.(7 часов) 

 «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 
развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре.  
Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в 

Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
 «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. 

Раздел III. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке(6 часов) 
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 
Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 
против Югославии.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 

«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 
демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 
создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. 
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 

Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  
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Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 
островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

Раздел IV-V Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (3 часа) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 
кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое 

и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 
Россия в современном мире.  

Промежуточная аттестация:  2 часа. 

История России (44 часа) 

Раздел IV. СССР в  1945–1991 гг. (20 часов) 

 Советский союз в 1945-1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 
Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 
гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 
центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в 
Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Понятия и термины: 

 Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский 
антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское дело». Ядерное оружие. «План 

Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». «Железный занавес». Страны «народной 

демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро.  Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка 

вооружений.  

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:  Л.П. Берия,   Н.А. Булганин, Н.А.Вознесенский,  А.А.Громыко,  
А.А. Жданов,  А.Н.Косыгин,   Г.М. Маленков, П.М. Машеров,  А.И.Микоян,   И.В. Сталин, М.А. 

Суслов,    Н.С. Хрущев. 

 Общественные деятели, деятели культуры, спорта:  
 А.А. Ахматова, С.В. Михалков,  Ф.Г. Раневская.  

  Деятели науки, конструкторы, космонавты:  

 О.К.Антонов, Н.Г. Басов,      Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. 
Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау  
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Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров,     П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. 
Тамм,     И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель.   

События/даты:   

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля; 

1946-1991 гг. – период «холодной войны»; 
 1947 г. – выдвижение Плана Маршалла; 

1946-1947 гг. – голод в СССР;   

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»; 
 1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа; 

 1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро;   

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета; 
1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ); 

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО);  

1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис; 

1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы; 
1949-1950 гг. – «Ленинградское дело»; 

1950-1953 гг. – война в Корее; 

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС; 
5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина.  

Наш край в 1945–153 гг. (1 час) 

  Вологодская область в 1945 – 1953 гг. 

Влияние последствий войны на социально-экономическую ситуацию в нашем крае. Административно-
территориальное устройство Вологодской области. Адаптация фронтовиков к мирной жизни. 

Обострение жилищной проблемы. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблемы 

послевоенного детства. Рост преступности.  
Социальная структура населения области. Правовое положение колхозников. Система крестьянских 

повинностей. Профессиональный состав рабочего класса. Интеллигенция, служащие, чиновники. 

Особенности и задачи развития экономики в послевоенный период. Продолжение индустриализации. 
Строительство Череповецкого металлургического завода. Развитие лесной, деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности. Аграрный сектор экономики. Состояние 

животноводства и растениеводства. Личные хозяйства населения. Трудности в развитии сельского 

хозяйства в послевоенный период. Голод 1946 – 1947 гг.  
Органы власти и управления в области. Формы и особенности общественно-политической жизни. 

Образование Вологодского областного совета профсоюзов (1948 г.) Взаимодействие власти и 

населения.  Роль комсомольской и пионерской организации в жизни детей и подростков. Система 
образования и культура в области в послевоенные годы. 

Понятия и термины: 

Череповецкий металлургический комбинат. 
Персоналии 

 И.П. Бардин, Б.Ф. Громов, О.В. Зязина, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников,   

События/даты 

1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода. 

СССР 1953-1963 гг. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 
«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 
 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения 
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в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 
культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 
Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 
к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 
Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 
советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем 
и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Понятия и термины: 

Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. 

Совнархозы. Научно-техническая революция и ее результаты. Организация Варшавского договора 

(ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего 
мира». Движение неприсоединения. «Хрущевки». 

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:  
 Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский,    А.А.Громыко,    А.Н.Косыгин,   Г.М. Маленков, П.М. Машеров, 

А.И.Микоян,   М.А. Суслов, Ф.А. Табеев,  Н.С. Хрущев. 

 Общественные деятели, деятели культуры, спорта: 
 Б.А. Ахмадулина,   С.А. Герасимов,   Д.С. Лихачев С.В. Михалков, Н.С. Михалков,   Э.И. 

Неизвестный,   Б.Н. Полевой,   В.С. Розов,   А.Т. Твардовский,  М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. 

Шемякин, В  

Деятели науки, конструкторы, космонавты:  
 О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, 

С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, 

С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, 
В.М.Мясищев, А.М. Прохоров,   Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. 

Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. 

Яковлев, М.К.Янгель.   

События/даты:   
1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС; 

1954 г. – начало освоения целинных земель; 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД); 
1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина; 

1956 г. – Суэцкий кризис  политический кризис в Венгрии и реакция СССР;  1957 г. – Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов в Москве; 
1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли; 
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12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина;  1961 г. – второй 
Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены; 

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма;  1962 г. – события в г. 

Новочеркасске; 

1962 г. – Карибский кризис; 
1963 г. – космический полет первой в мире женщины-космонавта  В.В.Терешковой; 

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.  

 Вологодская область в период «оттепели»:  первая половина 1950-х – начало 1960-х гг. 
 Демографические процессы в Вологодской области. Процесс урбанизации. Изменения в социальной 

структуре населения.  

Органы власти и управления. Система Советов депутатов трудящихся. Деятельность партийных 
органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на решение социально-экономических задач. 

Взаимодействие власти и населения. Формы общественной активности. Роль комсомола и пионерии в 

жизни детей и подростков. 

Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского совнархоза. 
Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых мощностей на Череповецком 

металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие машиностроения в Вологде. Лесная 

промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность. Строительство Волго-Балта. Движение за 
коммунистическое отношение к труду. Рационализаторство и изобретательство.  

Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в совхозы. 

Реорганизация МТС. Движение передовиков производства. А.Е. Люскова, А.И. Аносова, О.В. Зязина и 

другие. Участие вологжан в освоении целинных земель.  

Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ и телевещания. 

Массовое жилищное строительство. Рост уровня жизни населения в 1950-е – 1960-е гг. Изменения в 

образе жизни населения. Неофициальная культура. Стиляги. Неформальные формы общественной 
жизни. Антирелигиозные кампании. 

Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской области. Формирование 

Вологодской литературной школы. Театральное искусство. Изобразительное искусство. 
Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. Шильниковский. Музыкальная жизнь. Архитектура. 

Понятия и термины.  Целина, совнархоз, хозрасчет.  

Персоналии   
 А.И. Аносова, В.П. Астафьев   В.И. Белов, П.И. Гаврилин, Л.И. Глухов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина,   
М.В. Копьёв, В.В. Коротаев,   М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. 

Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты 
 1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 

1965, март – полёт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 

 Брежневская эпоха: достижения и проблемы 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 
ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 
проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 
роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  
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Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 
военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Понятия и термины. 

«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и диссидентское движение.  

Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». 
 Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская реформа. 

Хозрасчет. Аграрнопромышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. 

Товарный дефицит.   

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:  

Ю.В.Андропов,   Л.И. Брежнев,     А.А.Громыко,   А.Н.Косыгин,   А.И.Микоян,   Д.Ф. Устинов. 

 Общественные деятели, деятели культуры, спорта: 
 Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина  А.А. Бабаджанян, Ю.В. 

Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, Г.П. Вишневская, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, 
Б.Б. Гребенщиков, Л.М. Гурченко, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, 

Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М.М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. 

Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, Д.С. Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. 
Макаревич,  Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. 

Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. 

Пьеха, А.И. Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. 

Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. 
Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.П. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. 

Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б. Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. 

Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин.    

Деятели науки, конструкторы, космонавты:   

 О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, 

С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, 
С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, 

В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. 

Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. 

Яковлев, М.К.Янгель   

События/даты:   

1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев; 

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина; 
1968 г. – «Пражская весна»; 

Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР; 

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт; 

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и 
Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1); 

 1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Подписание Заключительного акта.; 
1977 г. – принятие последней Конституции СССР; 

1979 г. – Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2); 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан; 
1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве; 

 1982 г. – смерть Л.И. Брежнева; 
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1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС; 
1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС; 

1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС  

 Наш край в 1964–1985 гг  

 Демографические процессы в области. Рост социальной мобильности. Процессы урбанизации и 
миграции. Городское и сельское население. Основные профессиональные группы населения. Проблема 

трудовых ресурсов. Кампания по ликвидации «неперспективных» сёл и деревень и её последствия. 

Органы власти и управления. Система Советов в центре и на местах. Областная организация КПСС. 
А.С. Дрыгин. Профсоюзы. Комсомол. Общественные организации. Главные общественно-

политические события в крае во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Экономическая реформа 1965 г. в Вологодской области. Элементы хозрасчетной политики. 
Крупнейшие промышленные предприятия на территории области. Легкая и лесная промышленность 

области. Строительная индустрия. Начало газификации области. Международные экономические связи 

Вологодской области. Нарастание трудностей и диспропорций в экономике области. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства Вологодской области во второй половине 1960-х – 1970-е 
гг. Укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов. Мелиорация земель. Передовые 

сельскохозяйственные предприятия. Снижение эффективности аграрного сектора экономики области. 

Роль личных хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции. 
Продовольственная программа 1982 г. и её реализация в области.  

Повседневная жизнь города и села. Развитие социальной сферы. Уровень жизни различных 

социальных слоёв. Изменения в образе жизни населения. Популярные формы досуга населения. 

Нарастание потребительских тенденций. Товарный дефицит и очереди.  
Образование, культура и здравоохранение в области. Укрепление материальной базы учреждений 

образования и культуры. Введение всеобщего среднего образования в области. Высшее, среднее 

специальное и профессиональное образование. Деятельность научных учреждений.  
Художественная культура области. Вологодская литературная школа. В. Белов. Н. Рубцов. Изоб-

разительное искусство. Г. и Н. Бурмагины, Д. Тутунджан. Театральное искусство. Творчество В. 

Гаврилина. Физкультура и спорт. Вологжане – олимпийские чемпионы: А. Алябьев, С. Фокичев.   

Понятия и термины 

 Целина, совнархоз, хозрасчет.   

Персоналии 

 А.И. Аносова, В.П. Астафьев,   В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. 
Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. 

Лобытов,   Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. 

Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты 

 1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 

1965, март – полёт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 
1971, 26 января – выпуск первого вологодского подшипника на ГПЗ – 23. 

1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – сентябрь. 

 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)     

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев 

и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ 
от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
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Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 
1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления 
автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 

системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 
потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 
в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства 

и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 
Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Понятия и термины. 
«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». «Долларовая 

игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. 

«Человеческий фактор». Политический плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. 

Межнациональный конфликт. Титульная нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая 
деятельность. Конверсия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. 

Межрегиональная депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война 

законов». Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

 Персоналии:   

Государственные и военные деятели: 

 М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В.А. Крючков, Н.И. Рыжков, И.С. Силаев,  Э.А. Шеварднадзе, Г.А. 

Явлинский, А.Н. Яковлев.  

Общественные деятели, деятели культуры, спорта:  

Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина,   А.А. Бабаджанян, 

Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, Г.П. Вишневская, А.А. Вознесенский,   Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. 
Гамзатов,   А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Л.М. Гурченко, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. 

Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М.М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. 

Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа,   Ю.П. Любимов, М.М. 
Магомаев, А.В. Макаревич, Н.С. Михалков, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов,   Г.К. Отс, Р.В. Паулс, 

Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая,  А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха,  В.Г. Распутин, Р.И. 
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Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. 
Сахаров, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.П. Табаков, А.А. Тарковский, Г.А. Товстоногов, 

Г.С. Уланова, В.Б. Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. 

Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин.    

Деятели науки, конструкторы, космонавты:  
Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, 

Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. 

Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, 
М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. 

Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, 

П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель    

События/даты:   

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение  М. С. Горбачевым курса на ускорение 

экономического развития страны; 

1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики «перестройки» на XXVII съезде 
КПСС; 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС; 

1987 г., январь - провозглашение политики гласности; 
1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС; 

1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана; 

1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР; 

1990 г., февраль – май – начало процесса объявления государственной независимости союзными 
республиками СССР; 

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III Съезде народных депутатов 

СССР; 
1990 г., апрель - план «автономизации» М.С.Горбачева и законы о разграничении полномочий между 

Союзом ССР и субъектами федерации (повышение статуса автономий до уровня союзных республик); 

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР; 
1990 г., 12 июня - Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР; 

1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР ; 

1990 г., июнь-октябрь – борьба экономических программ перехода СССР к рынк; 

1990г. , июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке согласованной 
программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике; 

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР и о введении поста Президента РСФСР; 

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР; 
1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома; 

1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС; 

1991 г.. 22 августа – Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении деятельности 
Коммунистической партии РСФСР; 

1991 г., 22 августа – 2 октября – запрет деятельности коммунистических партий в союзных 

республиках; 

1991 г.. 29 августа – Решение Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года о приостановке 
деятельности КПСС на всей территории СССР 1991 г., август – октябрь – объявление государственной 

независимости союзными республиками, за исключением России и Казахстана; 

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности КПСС и 
роспуске её структур на территории РСФСР; 

1991 г., 1 декабря – референдум о независимости Украины; 

1991 г., декабрь - юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств («Беловежское соглашение», Алма-Атинские документы).  

Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР (1985 – 1991 гг.) 

Курс М.А. Горбачёва на реформы. Активизация общественно-политической жизни в области в годы 

«перестройки». Изменения в руководстве областью. В.А. Купцов. Антиалкогольная кампания и её 
проведение в области. Борьба с нетрудовыми доходами. Гласность. Политические партии и 

общественные движения на территории Вологодской области. Радикализация общественных 

настроений. Митинговая демократия. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 гг. 
Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти в области. 
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Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 г. Внедрение 
хозрасчетных отношений и самоуправления на предприятиях области. Формирование частного сектора 

экономики. Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное движение в нашем крае. 

Международные хозяйственные связи Вологодчины.  

Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные комитеты. Внедрение 
хозрасчёта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. Нарастание кризисных явлений в 

экономике. 

Социальная сфера области в годы перестройки. Развитие сферы услуг.  Учреждения образования, 
медицины, культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизни населения. Усиление 

негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. Введение карточной системы.  

Понятия и термины 
  Перестройка, гласность, демократизация общественной жизни, плюрализм, индивидуальная трудовая 

деятельность, кооперативы. 

Персоналии 

 А.И. Аносова, В.П. Астафьев,  В.И. Белов,  , В.А. Гаврилин, Л.И. Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. Гуторов,   
О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. Лобытов,   М.А. 

Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов,   О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов. 

Н. Гуляев, Д. Юшкевич 

События/даты 

1985, 12 октября – Учредительная конференция областной организации Всесоюзного добровольного 

общества борьбы за трезвость. 

1986, апрель – на Череповецком металлургическом комбинате вступила в строй домна № 5 
«Северянка», одна из крупнейших доменных печей в мире. 

1989, 16 апреля - митинг демократически настроенной интеллигенции и студенчества в парке ВРЗ в 

Вологде. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991–2016 гг.(10 часов) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти 

на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для 
успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 
Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 
властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 
мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 
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сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 
залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 
социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 
ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 
российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина.  
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:  
Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. Геращенко, П.С.Грачев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. 

Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, Е.М. Примаков, 

В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. Рыбкин, А.В. Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. 
Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, С.М. Шахрай. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры:  

патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, Б. Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. 

Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. 
Шилов.   

Деятели науки:  

А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. 
Гинзбург.   

Понятия и термины:  

рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либеральная экономическая доктрина, 
либерализация цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный фонд 

(МВФ), Большая семерка, иностранные займы, Конституционный суд, политико-конституционный 

кризис, конституционная реформа, федеративный договор, парламентаризм, демократическое 

государство, президентская власть, гражданское общество, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», 
вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 

«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, мажоритарная и 

пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм (фундаментализм), расширение 
НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

  События/даты:   

1992г, 2 января - начало экономической реформы; 

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы  приватизационных чеков (ваучеров), 
начало приватизации госимущества; 

1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и Чечни); 

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США; 
1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету; 

1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», 

объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря 
референдума по новой Конституции; 
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1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического кризиса в 
Свято - Даниловом монастыре; 

1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома; 

1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в ФС РФ; 

1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий октября 1993 
г.; 

1994 г., февраль – подписание договора с Татарстаном; 

1994, август – завершение вывода российских войск из Германии; 
1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике; 

1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск; 

1996 г. - выборы Президента РФ; 
1996 г. – Хасавюртовские соглашения; 

1996 г. – вступление России в Совет Европы; 

1998 г., август – дефолт, финансовый кризис; 

1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе; 
1999 г. – добровольная отставка (сложение полномочий) Б.Н.Ельцина. 

  Вологодская область в период становления новой России  (1991 – 1999 гг.)  

Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных структур власти. 
Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 1993 г. Ликвидация системы Советов. 

Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти. Основные политические 

партии и общественные движения в области. Результаты парламентских и президентских выборов в 

нашем крае в 1990-е гг. Формирование системы местного самоуправления.  
Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. Акционирование 

предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном секторе экономики. Коллективные, 

фермерские и крестьянские хозяйства. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Финансово-
экономический кризис 1998 г. и его последствия для экономики области. 

Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных реформ. Формирование 

новых социальных групп.  Дифференциация населения по доходам. Снижение уровня жизни 
большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции протеста. Мероприятия областных властей по 

социальной защите населения в условиях рыночной экономики. Практика социального партнёрства 

профсоюзов, работодателей и Правительства Вологодской области. 

Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях реформ. Проблемы 
формирования гражданского общества. Роль СМИ в постсоветский период. Кризис образования и 

науки. Свобода предпринимательской деятельности. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров.  

Понятия и термины: 
 Демография, либерализация цен, муниципальная реформа, ваучер, приватизация, рыночная 

экономика. 

Персоналии 

В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 

События/даты 

1992, 29 – 30 апреля – рабочий визит Президента Российской Федерации в Череповец. 
1994, 15 января – образование Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

1994 – образование Законодательного собрания Вологодской области. 

1997, 28 июня – празднование 850-летия города Вологды. 
2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития Вологды.  

 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации    

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 

Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная 
Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 
развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 
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Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. 
Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:   

В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. Кадыров,   Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, Д.А. 

Медведев,   В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель,   М.Ш. Шаймиев.    Общественные и религиозные 

деятели, деятели культуры:  
патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, Б. Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. 

Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. 

Шилов.   

Деятели науки:  

А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. 

Гинзбург.   

Понятия и термины: 

Вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые 

пирамиды», «потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 

мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм (фундаментализм), 
расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

 События/даты:    

2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В. В. Путина; 
2000 г. – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, 

создание Государственного Совета РФ; 

2000 г. - утверждение новой концепции внешней политики РФ;  

2003 г. - выборы в Государственную Думу ФС РФ; 
2004 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок; 

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ; 

2008 г., август – операция по принуждению Грузии к миру; 
2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-экономического развития в 

условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008г.); 

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 
6 лет; 

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ; 



179 
 

 

2014 г. – Зимняя Олимпиада в Сочи; 
2014 г. – договор о принятии Республики Крыма и г. Севастополь в состав России. 

 Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Территория, население, ресурсы Вологодской области в начале XXI в. Демографические процессы. 

Переписи населения 2002 и 2010 гг. Город и село в новых социально-экономических условиях.  
Вологодская область в составе Северо-Западного федерального округа. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Муниципальная реформа 2006 г. в области. Новая классификация муниципальных образований: 
городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. 

Органы законодательной и исполнительной власти Вологодской области в 2000 – 2012 гг. Результаты 

президентских 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. и парламентских выборов 2003, 2007 и 2011 гг. в нашем 
крае. Политические партии и общественные движения. Деятельность Вологодской областной 

Федерации профсоюзов по защите социальных прав вологжан. 

Преодоление кризисных явлений и экономический рост 2000 – 2007 гг. Структура экономики области. 

Ведущие отрасли промышленности Вологодчины. Аграрный сектор экономики. Оживление 
капитального строительства. Развитие транспортной и телекоммуникационной систем. Банковский 

сектор. Торговля. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Место Вологодской области в 

российской экономике. Кризис 2008 г. Мероприятия центральных и областных властей по преодолению 
кризиса.   

Усиление внимания властей к социальным проблемам вначале XXI в. Реализация национальных 

проектов в области. Государственные программы демографического возрождения России. Пропаганда 

здорового образа жизни. Пенсионная реформа. Плюсы и минусы реформ в сфере образования и 
здравоохранения.  

 Повседневная жизнь вологжан. Влияние новых технологий на быт и образ жизни. Модернизация 

бытовой сферы: компьютеризация, интернет, мобильная связь, массовая автомобилизация.  
Культура края в конце XX – начале XXI вв. Массовая и молодёжная культура. Роль религии и церкви в 

духовной жизни области. Новые типы учебных заведений. Изменения в содержании и формах 

обучения. Реформирование высшей школы. Научные учреждения и кадры области в условиях 
рыночной экономики. 

Литература Вологодчины. Театральная жизнь. Фестиваль «Голоса истории». Кинематограф. 

Кинофестивали «Новое кино России» и «Фрески Севера». Конкурсы и фестивали музыкального 

искусства. Изобразительное искусство. В. Корбаков, В. Попов, Т. Чистякова. Музейное дело. 
Вологодский, Кирилло-Белозерский и Великоустюгский историко-архитектурные и художественные 

музеи-заповедники. Развитие экскурсионного туризма. Возрождение традиций народной культуры. 

Коммерциализация культуры. 

Понятия и термины 
 Демография, рыночная экономика, муниципальная реформа. 

Персоналии 
В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 

События/даты 

 2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Вологду. 

2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской области. 
2006 – муниципальная реформа в области 

III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема раздела Кол-
во 

часов 

10 класс 

Новейшая история (28 часов) 

Раздел I.   Первая мировая война и её итоги (6 час) 

1-3 Тема I.     Первая мировая война: фронт тыл 3 часа 

4-6 Тема II. Послевоенное  мироустройство. Версальско-Вашингтонская система 3 часа 

Раздел II.   Ведущие страны Запада между мировыми войнами (1918–1939) (12 час) 

7-8 Тема I.  Революционное движение в Европе и Азии  после Первой мировой 

войны 

2 часа 
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9 Тема II.  Левые и правые в политической жизни западной Европы в 1920-е гг. 

 

1 час 

10-11 Тема III.   Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.   «Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта 

2 часа 

12-13 Тема IV.  Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

 

2 часа 

14-15 Тема V.  Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции     2 часа 

16-17 Милитаризм и пацифизм на международной арене 2 часа 

18-19 Повторительно-обобщающий урок 2 часа 

Раздел  III.   « Человечество во второй мировой войне»  (9 часов) 
 

20-22  Тема  I.  Начальный период Второй мировой войны.    3 часа 

23-24 Тема  II.  Трудный путь к победе  2 часа 

25-26 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 2 часа 

27-28 Промежуточная аттестация 2 часа 

 Всего за год 28 

часов 

История России (40 часов) 

Раздел  I. Россия в годы «великих потрясений»     (14 часов) 

1. Тема I.   Российская империя накануне революции 1 час  

2. Тема II.  Россия в первой мировой войне 1 час  

3. Тема  III.  Война и общество  1 час 

4. Тема IV. Нарастание кризиса   1 час 

5.  Тема V.   Российская революция 1917 года: от Февраля к Октябрю   1 час  

6. Тема VI.  Приход к власти партии большевиков 1 час 

7.  Тема VII.  Становление советской власти 1час  

8. Тема VIII.  Начало гражданской войны 1 час 

9 Тема IX. В вихре братоубийственного противостояния 1 час 

10 Тема X.Россия в годы военного коммунизма 1 час 

11 Тема XI.Общество в эпоху революционных потрясений 1 час 

12 Тема XII.Революция и культура 1 час 

13-14 Вологодский край в 1914-1921 гг. 2 часа 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  12 часов 

15 Тема I.   СССР в годы нэпа. 1921–1928  1 час 

16 Тема II. Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг.  2 часа 

17-18 Тема  III.Индустриализация и коллективизация в 1930-е гг. 2 часа 

19-20 Тема IV. Политической развитие СССР в 1930-е гг. 2 часа 

21 Тема V.  Советское общество в 1920-1930 –е гг. 1 час 

22 Тема VI.  Внешняя политика СССР в 1920-1930 –е гг. 1 час 

23 Тема VII.  Наука и культура СССР в 1920-1930 –е гг. 1 час 

24-25 Тема VIII.  Вологодский  край в 1920–1930-е гг. 2  часа  

 Раздел   III. Советский союз в годы военных испытаний. 1941–1945  

(14 часов) 

14 

часов 

26 Тема I. СССР накануне Великой Отечественной войны   1 час 

27 Тема II.   Начальный этап Великой Отечественной войны  (лето-осень 1941 г.) 1 час  

28 Тема  III.  Битва за Москву и оборона Ленинграда 1 час   

29 Тема IV. Коренной перелом в Великой Отечественной войне   1 час 

30 Тема V. Война и общество  1 час 
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31 Тема VI. Во вражеском тылу   1 час 

32 Тема VII.Культура и наука в годы войны 1 час 

33 Тема VIII.   Победа СССР в  Великой Отечественной войне   1 час 

34 Тема IX.СССР и вопросы послевоенного мирового устройства 1 час 

35 Тема X.Победа: итоги и уроки 1час 

36-37 Тема XI . Наш край   в годы Великой Отечественной войны 2 часа 

38-39 Промежуточная  аттестация  2 

часа 

 Всего за год 40 

часов 

11 класс 

Всеобщая история (24 часов) 

Раздел I. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (6 часов) 

 1-2 Тема I.   Истоки холодной войны и создание военно-политических блоков   2 часа 

3-4 Тема II. Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность  

2 часа 

5-6 Тема III.   Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики 

«холодной войны»  

2 часа 

Раздел II.   Мир во второй половине 20 – начале 21 вв.(6 часов) 

7-8 Становление социально- ориентированной рыночной экономики в странах 
Западной Европы и в США 

2 часа 

9 Страны запада на завершающем этапе индустриального общества 1час 

10 Неконсервативный поворот и возникновение информационного общества  1час 

11 Восточная Европа: долгий путь к демократии 1час 

12 Интеграционные процессы в западной Европе и Северной Америке 1час 

13 Развитие государств на постсоветском пространстве 1час 

Раздел III. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке   (6 часов) 

14  Япония и новые индустриальные страны    1час 

15 Китай на пути модернизации и реформирования 1час 

16 Индия во второй половине 20-начале 21 века 1час 

17 Исламский мир: единство и многообразие 1час 

18 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 1час 

19 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 1час 

 Наука и культура в 20-21 вв.(2 часа)  

20 Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 1час 

21 Основные направления в искусстве и массовая культура 1час 

 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (1час)  

22 Основные проблемы развития современного общества 1час 

23-24 Промежуточная аттестация 2 часа. 

 Итого 24 час 

История России (44 часов)    

Раздел IV.    СССР в 1945–1991 гг.   (20 часов) 

 

1  Советский союз в 1945-1953 гг. 1 час  

2 Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. 1час 

3 Вологодская область в 1945 – 1953 гг. 1 час 

 4-5 Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. 2 часа 

6 Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг. 1час 

7 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 1час 

8  Вологодская область в период «оттепели»:  первая половина 1950-х – начало 
1960-х гг. 

 

1 час 

9-10 Брежневская эпоха: достижения и проблемы 2 часа 

11 Духовная жизнь советского общества в 1970-е – начале 1980-х гг. 1час 

12 Советское общество времен «оттепели» и «развитого социализма» 1 час  
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13 Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации  1час 

14 Вологодская область в период 1964–1985гг. 1 час 

17 Перестройка и кризис советской политикой системы 2 часа 

18 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 1час 

19 «Новое мышление» и внешняя политика СССР 1час 

20 Кризис и распад СССР 1час 

21  Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР 
(1985 – 1991 гг.) 

 

1 час  

 Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг.(24 часа)  

 22-23 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 2 часа 

24-25 Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция России  2 часа 

26-27 Политика и экономика России в 1993-1995 гг. 2 часа 

28 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 1час  

29- 30 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. 2 часа 

 31-32 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 2 часа 

33 Вологодская область в период становления новой России  (1991 – 1999 гг.)  

 

1 час 

34 Политическое развитие России в 2000-2020 гг. 1 час 

35-36 Экономика России в 2000-2020 гг. 2 часа 

37-38 Социальное развитие России в 2000-2020 гг. 2 часа 

39-40 Внешняя политика России в начале XXI в. 2 часа 

41 Образование, наука и культура России в конце XX- начале XXI в.  2 часа 

42   Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 
 

1 час  

43-44 Промежуточная аттестация  2 часа 

 Всего за год 44 

часа 

 Всего на учебный предмет 136 

часов 

 

2.5.2. «История» (профильный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету « История » (профильный   уровень) разработана в 
соответствии с нормативными актами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории, принята Российским 
историческим обществом 30.10.2013, с изменениями от 19.05.2014; 

- приказ Департамента образования области от 14.12.2015 № 3248 «Об утверждении  - Регионального 

историко-культурный стандарт Вологодской области»; 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019)"О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
История. История России. 1914 г. -начало XXI в.: учебник для 10 класса в 2 частях-/В.А. Никонов, С.В. 

Девятов; под науч. ред. С.П.Карпова.- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020 

История. История России. 1914 г. -начало XXI в. :методическое пособие к учебному изданию В.А. 
Никонова, С.В. Девятова; под науч. ред. С.П.Карпова.- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2020 
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Примерной рабочей программы к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова «История. История России. 
1914 г. - начало XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных организаций, базовый и углубленный 

уровни. М.: Русское слово, 2019 г 

Примерной рабочей программы к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова «История. Всеобщая 

история. Новейшая история 1914 г. – начало XXI в.» для 10-11 классов общеобразовательных 
организаций, базовый и углубленный уровень М.: Русское слово, 2019 г 
Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.  
– начало XXI в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и  
углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

 Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями)  
приказ  №20 от.31.01.2020 г 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

1.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
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самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

1.3 Универсальные учебные действия: 

4. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

6. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

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

1.3. Предметные результаты: 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 
России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

-характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
-определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

-использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 
-определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 

-находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

-презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
-раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
-соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой 

истории ХХ в.; 

-обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 
собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

-применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

-критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
-изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

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

-самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 
-объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

-давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в 

историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 
оценочных суждений; 
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-анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

-устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  
-определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

-целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные 
историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

-знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

-знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
-работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

-исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни 
Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

-представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией 

на заданные параметры деятельности. 

II. Содержание учебного предмета   (272 (4/2) кол-во часов) 

10 класс (136 количество часов) Новейшая история (56 часов) 

Содержание 

Раздел I.  Первая мировая война и её итоги (12 часов) 

Демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. 
Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции 

и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

 Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 
войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

Раздел II.    Ведущие страны Запада между мировыми войнами  (1918–1939) (24 часа) 
 Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 
Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 
Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 
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Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 
Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 
национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 
Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская 
помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 
Германии и СССР. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 
культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Раздел  III.   «Вторая мировая война»  (20 часов)  

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 
Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 
Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 
декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 
Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  
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Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 
СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Промежуточная аттестация (2 часа) 

 История России (80 часов) 

Содержание 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений» (28 ч)  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 
программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Персоналии:   

А.А. Брусилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Л.Д. Троцкий, Н.Н. Юденич, Г.И Львов 

Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, Ф.Э. 
Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. Керенский, П. Н. Краснов, В.И. 

Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. 

Скоропадский, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев,  

События/даты:   
28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война   1 августа 1914 г. – объявление Германией 

войны России;  1915 г. – образование Прогрессивного блока май 1916 г. – «Брусиловский прорыв»   

 Российская революция 1917 г.: от февраля к октябрю  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 
Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель. 

Понятия и термины:  

Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская власть.  

Персоналии:   

Л.Д. Троцкий, М.В. Родзянко, А.Ф. Керенский, П. Н. Краснов, В.И. Ленин, П.Н. Милюков, Николай II, 

Я.М. Свердлов, М.В. Родзянко 

События/даты:   
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февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция  февраль – март 1917 г. – Февральский 
переворот и падение монархии  26 февраля 1917 г. – расстрел демонстрации на Знаменской площади 

Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших;  27 февраля 1917 г. – 

формирование Временного Комитета Государственной думы  2 марта 1917 г. – отречение Николая II  1 

сентября 1917 г. – провозглашение России республикой  25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому 
стилю) – свержение Временного правительства, взятие власти большевиками   

 Приход к власти партии большевиков   

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности.  
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. 

Понятия и термины:  

Национализация промышленности, «черный передел» земли, Российская коммунистическая партия 
(большевиков) – РКП (б), диктатура пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, 

ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, 

рабочий контроль, продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники» 

Персоналии:   

Л.Д. Троцкий. Государственные и военные деятели: Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, 

С.С. Каменев, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Я.М. Свердлов. 

События/даты:   
26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского  правительства)   

ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 50  декабрь 1917 г. – создание 

Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК)  
декабрь 1917 г. – создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  

 январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА)   

3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и выход России 
из Первой мировой войны  

 1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии   

 Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Понятия и термины:  
Советская власть, Учредительное собрание 

Персоналии:   

Государственные и военные деятели: П.Н. Милюков  
События/даты:   

5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание   

Гражданская война   

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 
Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 
Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 
Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму.  
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Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 
Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Понятия и термины:  

Декрет о мире, Красная гвардия, продразверстка, продотряды, Гражданская война, «красные», 
«белые», повстанчество, «расказачивание», Рабоче - крестьянская Красная Армия (РККА), 

Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», 

спекуляция. 

Персоналии:   

А.А. Брусилов, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Л.Д. Троцкий, Н.Н. Юденич 

Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, Ф.Э. С.С. 
Каменев, А.Ф. Керенский, П. Н. Краснов, В.И. Ленин, Н.И. Махно, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. 

Скоропадский, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев 

События/даты:   

ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны   
Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной  Гражданской войны в 

России  

июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков  
июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России   

5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора»   

18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака  

Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина   
Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии   

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Грузии   

1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и Эстонией.  
 Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны  Ноябрь 1920 г. – разгром 

армии П.Н. Врангеля в Крыму  1921 г. – Рижский мир с Польшей   

лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание   

Общество в эпоху революционных потрясений. Идеология и культура 

 «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 
беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Понятия и термины:  

Отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», большевистский 

план монументальной пропаганды, план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО).   

Персоналии:   
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, А.А.Блок, 

В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, 
М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э. 

Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, 

Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн,   

Наш край в годы Первой мировой войны,  революции и Гражданской войны. 

  Вологодский край в годы Первой мировой войны  

Отношение вологжан к известию о начале войны. Первые мобилизации. Патриотический подъём. 

Государственные и общественные меры помощи военнослужащим. Беженцы и военнопленные в 
Вологодском крае. 

Влияние войны на экономику края. Переход предприятий на выпуск военной продукции. Создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность.  
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Нарастание экономического кризиса, рост цен. Трудности с продовольствием. Деятельность 
кооперативов в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. Изменение общественных 

настроений. Усталость от войны, недовольство политикой правительства. 

Великая Российская революция 1917 г. 

Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в феврале 1917 г. 
Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. Саммер, Ш.З. Элиава. 

Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и городского самоуправления. Создание 
крестьянских Советов. Рост социальной напряжённости в городе и деревне.  

 Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских Советов 

большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). С.С. Маслов и П.А. 
Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов. Упразднение Временного 

губернского комитета. Установление советской власти в уездах Вологодского края (декабрь 1917 г. – 

март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов (апрель 1918 г.).  

Первые революционные преобразования большевиков в крае. 
Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. Изменение 

административно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и Череповецкой губерний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском крае. 
Национализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. Ликвидация сословной 

системы. Установление равных прав мужчин и женщин, бесплатного образования и медицинского 

обслуживания. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Гражданская война и её последствия. Гражданская война на Европейском Севере России. 
Пребывание иностранных посольств и дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. 

Деятельность «Союза возрождения». «Советская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.).  

Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного революционного 
комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии на Северном фронте. 

Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов.  

Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, трудовая повинность, административное 
распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. Состояние промышленности в 

1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и сырьевой кризис. Упадок транспорта.  

Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и общественные 

организации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их отношение к советской власти. 
Общественные настроения в городе и деревне. Формы социального протеста.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений культуры. 
Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы советской трудовой школы. 

Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и секуляризация общественной жизни.  

Особенности быта города и деревни. Голод, «чёрный рынок», спекуляция. Кустарные промыслы и 
«мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. 

Влияние обстановки войны на психологию населения. 

Понятия и термины: 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты, Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация края, «Советская 

ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвёрстка. 

Персоналии: 
К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов, В.И. Мохов, 

Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло,  Ш.З. Элиава, 

События/даты 

 1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета. 
1917, март – декабрь – формирование новых органов власти (общественных исполнительных 

комитетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездных и волостных земств) в 

Вологодской губернии. 
1917, 15 (28 марта) – первое заседание Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии. 

1918 – участие Северо-Двинской речной флотилии в боях с белогвардейцами и интервентами. 
1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. 

Раздел  II Советский Союз в 1920–1930-е гг. 24 часа.) 
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  «СССР в годы нэпа». 1921–1928   
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 
большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 
Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-
территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  
Понятия и термины: «Деклассирование» пролетариата, нэп, нэпман, «бывшие» люди, «червонец», 

«антоновщина», трудармия, демуниципализация, ГОЭЛРО, продналог, хозрасчѐт, концессия, 

«ножницы цен», «военная тревога». 
Персоналии: Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., Орджоникидзе Г.К., Зиновьев Г.Е., 

Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Г.М. Кржижановский. 

 События/даты: Кронштадтский мятеж – март 1921 г. Тамбовское восстание – август 1920 – июнь 

1921 гг. Принятие плана ГОЭЛРО – 1920 г. Переход к нэпу – 14 марта 1921 г. Голод 1921 г. Договор в 
Рапалло – 16 апреля 1922 г. Создание СССР и принятие Конституции СССР – 30 декабря 1922 г. 

Создание Госплана - август 1923 г. Финансовая реформа Сокольникова – 1923-1924 гг. В.И.Ленин во 

главе страны - октябрь 1917 -- январь 1924 гг. И.В. Сталин во главе СССР - 1924 - март 1953 гг. Начало 
разработки ежегодных народнохозяйственных планов – 1925 г. «Военная тревога» - 1927 г 

 СССР в конце 1920 –х - 1930 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–

1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 
цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.  

 Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 
региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 
системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 
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священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 
контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 
настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 
религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 
избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 
Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 
и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 
очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 
концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой 
войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 
новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 
и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Понятия и термины: индустриальная модернизация, пятилетка, коммуна, кооперация, наркомат, 

кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионер, Коминтерн, 
Пролеткульт, социальные лифты, обновленчество, отходничество, «комчванство», Союз 

воинствующих безбожников, эмансипация женщин, Академия наук, Комакадемия. 

 Персоналии: Г.К., Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Я.М. 
Свердлов, Г.М. Кржижановский, М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, 

В.В. Маяковский, М.А.Булгаков, С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. 

Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. Щусев, М.А.Шолохов. 
 События/даты: «Военная тревога» - 1927 г 

Вологодский край   1920 – 1930 гг. 
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Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа на территории 
края. Замена развёрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. Восстановление 

промышленных предприятий. Объединение государственных предприятий в тресты. Хозрасчётные 

отношения. Частный капитал в городе и деревне. Иностранные концессии. Развитие кооперации. 

Коммунистические субботники. Начало индустриализации в Вологодском крае.  
Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. Коммунистическая 

партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. Общественно-политическая жизнь в 

крае в годы нэпа. Женское движение. 
 Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по формированию «нового 

человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы культуры.  
Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая школа. 

Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. Профессиональное и высшее 

образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в культуре, науке, технике.  

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. Кинематограф. 
Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. Творческие 

объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и физическая культура в 

области. Процесс политизации и идеологизации культуры.  
Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной системы. 

Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины 
 Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, рабфак, коммуна, 

комсомол, пионерия.  

Персоналии 
 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, М.И. 

Серебрянский. 

События/даты 
1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 

1924 – пуск в Вологде электростанции. 

1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность».  

1925 – ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 
1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 

 Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 

Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение Череповецкой 
губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Создание новой 

административно-территориальной системы: край – район – сельсовет. Образование Вологодской 

области. Органы власти и управления на территории области. Общественно-политическая обстановка в 
области. Партия большевиков и общественно-политические организации края. Политические 

репрессии. Вологодская область в период советско-финляндской войны. 

Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление сельского 

хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском крае. Создание МТС.  
Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство предприятий 

машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лёгкой и пищевой промышленности. 

«Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, Сухонский молочно-консервный завод, 
Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности. Ударничество и стахановское движение. Развитие транспортной инфраструктуры.  

Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. 

Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда коллективистских 
ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по формированию «нового 

человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление сферы культуры.  

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая школа. 
Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. Профессиональное и высшее 

образование в крае. Научные центры края. Достижения вологжан в культуре, науке, технике.  

Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. Кинематограф. 
Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, театра. Творческие 

объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». Спорт и физическая культура в 
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области. Процесс политизации и идеологизации культуры.  
Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной системы. 

Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, воспитанию детей. 

Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины 
    Индустриализация, стахановское движение, коллективизация, раскулачивание, культурная 

революция, колхоз, совхоз, МТС. 

Персоналии 
 Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, М.И. 

Серебрянский. 

События/даты 
 1929 – Вологодская губерния включена в Северный край наряду с Архангельской, Северо-Двинской 

губерниями и АО Коми (Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение. 

1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината. 
1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 

Раздел  III.  Великая Отечественная война. 1941–1945 (28 часов.) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 
осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 
врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.  

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 
операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 
наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 
немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–
осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 
формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 
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производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–
1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. 

Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 
Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 
политической карты Европы. 

Понятия и термины: Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, СМЕРШ, 

«остарбайтеры», коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. Тегеранская конференция, Ялтинская 
конференция, Потсдамская конференция, «второй фронт», встреча союзников на Эльбе, депортация, 

Холокост, интернированные лица, военнопленные. 

 Персоналии: Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин 
А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., 38 Конев И.С., Чуйков В.И., 

Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян 

А.И., Матросов А.М., Космодемьянская З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С., Русланова Л.А., 

Твардовский А.Т. , Берггольц О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б. .  
События/даты: Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. Битва за Москву – 30 

сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. 

Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 
Открытие союзниками «второго фронта» в Европе – июнь 1944 г. Наступательные операции советской 

армии 1944 -1945 гг. Освобождение территории СССР от врага – 1944 г. Битва за Берлин – 16 апреля – 

8 мая 1945 г. 2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

 «Наш край в годы Великой Отечественной войны».   

Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 

 Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие вологжан в 

сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского Союза и полные кавалеры 
орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. Казаков, В.И. Швецов. 

Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов обороны. 

Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населённых пунктов Вологодской 
области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской разведкой. Формирование на 
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территории области войсковых частей и соединений. Подготовка резервов для фронта в военных 
училищах, Осоавиахиме и РОКК. 

Боевые действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на территорию 

Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. Боевые действия 

Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 г. Подвиг минеров 
Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 

Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа важнейших 
отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность партийных и профсоюзных 

организаций по развертыванию социалистического соревнования. Движение «двухсотников» и 

«трехсотников». 
Транспорт области в годы войны. Значение Северной железной дороги в снабжении фронта, эвакуации 

раненых. Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные пароходства. 

 Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой подвиг колхозного 

крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче сельскохозяйственной 
продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других работах. Снижение уровня жизни 

основной массы сельского населения. 

Всенародная помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение эвакуированного 
населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные военные займы. Донорское 

движение. 

Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. Увековечение памяти погибших 

земляков, участников войны и тружеников тыла.  

Понятия и термины 

Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд обороны, военнопленные.  

Персоналии 
В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев, С.К. Кувалдин, 

А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский.  

События/даты 
1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 

1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО со штабом 

в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации. 

1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 
1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой танковой армии. 

11 класс 

Всеобщая история (48 часов) 

Раздел I. Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной войны» (24 часа) 

 Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

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. 
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». 

Раздел II. Мир во второй половине 20-21 вв.(14 часов) 

 «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 
Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического 

развития. 
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Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 
течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в 

Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
 «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. 

Раздел III. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке(12 часов) 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 
против Югославии.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. 
«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и 

демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и 

Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 
создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в 

Африке. 
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. 

Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 
Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 

Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  
Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских 

островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанские драконы». 

 Раздел IV-V . Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (6 часов) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое 
и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

Россия в современном мире.  

Промежуточная аттестация:  2 часа. 

История России (88 часов) 

Раздел I. СССР в  1945–1991 гг. (40 часов) 

 Советский союз в 1945-1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. 
Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 

Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 
решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 
затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало 
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гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 
Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в 

Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Понятия и термины: 

 Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский 

антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское дело». Ядерное оружие. «План 
Маршалла». «Доктрина Трумэна». «Холодная война». «Железный занавес». Страны «народной 

демократии». Организация объединенных наций (ООН). Коминформбюро.  Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка 

вооружений.  

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:  Л.П. Берия,   Н.А. Булганин, Н.А.Вознесенский,  А.А.Громыко,  

А.А. Жданов,  А.Н.Косыгин,   Г.М. Маленков, П.М. Машеров,  А.И.Микоян,   И.В. Сталин, М.А. 
Суслов,    Н.С. Хрущев. 

 Общественные деятели, деятели культуры, спорта:  
 А.А. Ахматова, С.В. Михалков,  Ф.Г. Раневская.  

  Деятели науки, конструкторы, космонавты:  

 О.К.Антонов, Н.Г. Басов,      Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. 

Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау  

Артем И. Микоян, М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров,     П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. 
Тамм,     И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель.   

События/даты:   

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля; 
1946-1991 гг. – период «холодной войны»; 

 1947 г. – выдвижение Плана Маршалла; 

1946-1947 гг. – голод в СССР;   
1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»; 

 1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа; 

 1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро;   

1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета; 
1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ); 

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО);  

1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис; 
1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы; 

1949-1950 гг. – «Ленинградское дело»; 

1950-1953 гг. – война в Корее; 

1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС; 
5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина.  

Наш край в 1945–153 гг. (1 час) 

  Вологодская область в 1945 – 1953 гг. 
Влияние последствий войны на социально-экономическую ситуацию в нашем крае. Административно-

территориальное устройство Вологодской области. Адаптация фронтовиков к мирной жизни. 

Обострение жилищной проблемы. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблемы 
послевоенного детства. Рост преступности.  
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Социальная структура населения области. Правовое положение колхозников. Система крестьянских 
повинностей. Профессиональный состав рабочего класса. Интеллигенция, служащие, чиновники. 

Особенности и задачи развития экономики в послевоенный период. Продолжение индустриализации. 

Строительство Череповецкого металлургического завода. Развитие лесной, деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности. Аграрный сектор экономики. Состояние 
животноводства и растениеводства. Личные хозяйства населения. Трудности в развитии сельского 

хозяйства в послевоенный период. Голод 1946 – 1947 гг.  

Органы власти и управления в области. Формы и особенности общественно-политической жизни. 
Образование Вологодского областного совета профсоюзов (1948 г.) Взаимодействие власти и 

населения.  Роль комсомольской и пионерской организации в жизни детей и подростков. Система 

образования и культура в области в послевоенные годы. 

Понятия и термины: 

Череповецкий металлургический комбинат. 

Персоналии 

 И.П. Бардин, Б.Ф. Громов, О.В. Зязина, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников,   

События/даты 

1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода. 

СССР 1953-1963 гг. 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 
десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 
Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения 
в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 
«тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 
революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 
повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII 

Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 
системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  
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СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем 
и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Понятия и термины: 
Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. 

Совнархозы. Научно-техническая революция и ее результаты. Организация Варшавского договора 

(ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего 
мира». Движение неприсоединения. «Хрущевки». 

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:  
 Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский,    А.А.Громыко,    А.Н.Косыгин,   Г.М. Маленков, П.М. Машеров, 

А.И.Микоян,   М.А. Суслов, Ф.А. Табеев,  Н.С. Хрущев. 

 Общественные деятели, деятели культуры, спорта: 

 Б.А. Ахмадулина,   С.А. Герасимов,   Д.С. Лихачев С.В. Михалков, Н.С. Михалков,   Э.И. 
Неизвестный,   Б.Н. Полевой,   В.С. Розов,   А.Т. Твардовский,  М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. 

Шемякин, В  

Деятели науки, конструкторы, космонавты:  
 О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, 

С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, 

С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, 

В.М.Мясищев, А.М. Прохоров,   Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. 
Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. 

Яковлев, М.К.Янгель.   

События/даты:   
1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС; 

1954 г. – начало освоения целинных земель; 

1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД); 
1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина; 

1956 г. – Суэцкий кризис  политический кризис в Венгрии и реакция СССР;  1957 г. – Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов в Москве; 

1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли; 
12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина;  1961 г. – второй 

Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены; 

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма;  1962 г. – события в г. 
Новочеркасске; 

1962 г. – Карибский кризис; 

1963 г. – космический полет первой в мире женщины-космонавта  В.В.Терешковой; 
1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.  

 Вологодская область в период «оттепели»:  первая половина 1950-х – начало 1960-х гг. 

 Демографические процессы в Вологодской области. Процесс урбанизации. Изменения в социальной 

структуре населения.  
Органы власти и управления. Система Советов депутатов трудящихся. Деятельность партийных 

органов. Роль профсоюзов в мобилизации трудящихся на решение социально-экономических задач. 

Взаимодействие власти и населения. Формы общественной активности. Роль комсомола и пионерии в 
жизни детей и подростков. 

Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского совнархоза. 

Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых мощностей на Череповецком 

металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие машиностроения в Вологде. Лесная 
промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность. Строительство Волго-Балта. Движение за 

коммунистическое отношение к труду. Рационализаторство и изобретательство.  

Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в совхозы. 
Реорганизация МТС. Движение передовиков производства. А.Е. Люскова, А.И. Аносова, О.В. Зязина и 

другие. Участие вологжан в освоении целинных земель.  

Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ и телевещания. 
Массовое жилищное строительство. Рост уровня жизни населения в 1950-е – 1960-е гг. Изменения в 
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образе жизни населения. Неофициальная культура. Стиляги. Неформальные формы общественной 
жизни. Антирелигиозные кампании. 

Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской области. Формирование 

Вологодской литературной школы. Театральное искусство. Изобразительное искусство. 

Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. Шильниковский. Музыкальная жизнь. Архитектура. 
Понятия и термины.  Целина, совнархоз, хозрасчет.  

Персоналии   
 А.И. Аносова, В.П. Астафьев   В.И. Белов, П.И. Гаврилин, Л.И. Глухов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина,   
М.В. Копьёв, В.В. Коротаев,   М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. 

Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты 
 1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 

1965, март – полёт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 

 Брежневская эпоха: достижения и проблемы 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 
ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 
проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 
Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 
освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Понятия и термины. 

«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». Инакомыслие и диссидентское движение.  

Клубы самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». 

 Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская реформа. 
Хозрасчет. Аграрнопромышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская весна». «Застой». Дача. 

Товарный дефицит.   

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:  

Ю.В.Андропов,   Л.И. Брежнев,     А.А.Громыко,   А.Н.Косыгин,   А.И.Микоян,   Д.Ф. Устинов. 

 Общественные деятели, деятели культуры, спорта: 
 Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина  А.А. Бабаджанян, Ю.В. 

Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, Г.П. Вишневская, А.А. 
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Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, 
Б.Б. Гребенщиков, Л.М. Гурченко, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, 

Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М.М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. 

Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, Д.С. Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, А.В. 

Макаревич,  Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. 
Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. 

Пьеха, А.И. Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. 

Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. 
Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.П. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. 

Товстоногов, Г.С. Уланова, В.Б. Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. 

Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин.    

Деятели науки, конструкторы, космонавты:   

 О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, 

С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, 

С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, М.Л.Миль, 
В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. 

Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. 

Яковлев, М.К.Янгель   

События/даты:   

1964-1982 гг. – первый (с 1966 г. – Генеральный) секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев; 

1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина; 

1968 г. – «Пражская весна»; 
Ввод войск стран ОВД в Чехословакию по инициативе СССР; 

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт; 

1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и 
Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1); 

 1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Подписание Заключительного акта.; 
1977 г. – принятие последней Конституции СССР; 

1979 г. – Договор между СССР и США об ограничении стратегических вооружений-2 (ОСВ-2); 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан; 

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве; 
 1982 г. – смерть Л.И. Брежнева; 

1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС; 

1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС; 
1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС  

 Наш край в 1964–1985 гг  

 Демографические процессы в области. Рост социальной мобильности. Процессы урбанизации и 
миграции. Городское и сельское население. Основные профессиональные группы населения. Проблема 

трудовых ресурсов. Кампания по ликвидации «неперспективных» сёл и деревень и её последствия. 

Органы власти и управления. Система Советов в центре и на местах. Областная организация КПСС. 

А.С. Дрыгин. Профсоюзы. Комсомол. Общественные организации. Главные общественно-
политические события в крае во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Экономическая реформа 1965 г. в Вологодской области. Элементы хозрасчетной политики. 

Крупнейшие промышленные предприятия на территории области. Легкая и лесная промышленность 
области. Строительная индустрия. Начало газификации области. Международные экономические связи 

Вологодской области. Нарастание трудностей и диспропорций в экономике области. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства Вологодской области во второй половине 1960-х – 1970-е 

гг. Укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов. Мелиорация земель. Передовые 
сельскохозяйственные предприятия. Снижение эффективности аграрного сектора экономики области. 

Роль личных хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Продовольственная программа 1982 г. и её реализация в области.  
Повседневная жизнь города и села. Развитие социальной сферы. Уровень жизни различных 

социальных слоёв. Изменения в образе жизни населения. Популярные формы досуга населения. 

Нарастание потребительских тенденций. Товарный дефицит и очереди.  
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Образование, культура и здравоохранение в области. Укрепление материальной базы учреждений 
образования и культуры. Введение всеобщего среднего образования в области. Высшее, среднее 

специальное и профессиональное образование. Деятельность научных учреждений.  

Художественная культура области. Вологодская литературная школа. В. Белов. Н. Рубцов. Изоб-

разительное искусство. Г. и Н. Бурмагины, Д. Тутунджан. Театральное искусство. Творчество В. 
Гаврилина. Физкультура и спорт. Вологжане – олимпийские чемпионы: А. Алябьев, С. Фокичев.   

Понятия и термины 

 Целина, совнархоз, хозрасчет.   

Персоналии 

 А.И. Аносова, В.П. Астафьев,   В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. 

Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. 
Лобытов,   Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. 

Тутунджан, А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты 

 1964 – окончание строительства Волго-Балтийского канала. 
1965, март – полёт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 

1971, 26 января – выпуск первого вологодского подшипника на ГПЗ – 23. 

1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – сентябрь. 

 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)     

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев 

и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 
плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ 

от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 
уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 
Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 
народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и 

избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 
республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления 

автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
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Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной 
системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 
рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 

в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 
Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства 

и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Понятия и термины. 

«Перестройка». «Гласность». «Новое политическое мышление». «Стратегия ускорения». «Долларовая 

игла». Общечеловеческие ценности. «Социализм с человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. 
«Человеческий фактор». Политический плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. 

Межнациональный конфликт. Титульная нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая 

деятельность. Конверсия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. 

Межрегиональная депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». «Война 
законов». Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

 Персоналии:   

Государственные и военные деятели: 
 М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В.А. Крючков, Н.И. Рыжков, И.С. Силаев,  Э.А. Шеварднадзе, Г.А. 

Явлинский, А.Н. Яковлев.  

Общественные деятели, деятели культуры, спорта:  
Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. Аксенов, В.П. Астафьев, Б.А. Ахмадулина,   А.А. Бабаджанян, 

Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, Г.П. Вишневская, А.А. Вознесенский,   Л.И. Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. 

Гамзатов,   А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, Л.М. Гурченко, Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. 

Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. Ефремов, М.М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А.  
Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа,   Ю.П. Любимов, М.М. 

Магомаев, А.В. Макаревич, Н.С. Михалков, Э.И. Неизвестный, В.П. Некрасов,   Г.К. Отс, Р.В. Паулс, 

Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. Плисецкая,  А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха,  В.Г. Распутин, Р.И. 
Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. 

Сахаров, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, О.П. Табаков, А.А. Тарковский, Г.А. Товстоногов, 

Г.С. Уланова, В.Б. Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. Шатров, М.М. 
Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин.    

Деятели науки, конструкторы, космонавты:  

Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, 

Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. 
Келдыш, С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, 

М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, П.О.Сухой, В.А. 

Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, 
П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель    

События/даты:   

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение  М. С. Горбачевым курса на ускорение 

экономического развития страны; 
1986 г., февраль – провозглашение основных направлений политики «перестройки» на XXVII съезде 

КПСС; 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС; 
1987 г., январь - провозглашение политики гласности; 

1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС; 

1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана; 
1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР; 
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1990 г., февраль – май – начало процесса объявления государственной независимости союзными 
республиками СССР; 

1990 г. 15 марта - избрание М.С.Горбачева Президентом СССР на III Съезде народных депутатов 

СССР; 

1990 г., апрель - план «автономизации» М.С.Горбачева и законы о разграничении полномочий между 
Союзом ССР и субъектами федерации (повышение статуса автономий до уровня союзных республик); 

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР; 

1990 г., 12 июня - Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР; 
1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР ; 

1990 г., июнь-октябрь – борьба экономических программ перехода СССР к рынк; 

1990г. , июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о подготовке согласованной 
программы перехода СССР и РСФСР к рыночной экономике; 

1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР и о введении поста Президента РСФСР; 

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР; 

1991 г., 19-21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома; 
1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС; 

1991 г.. 22 августа – Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении деятельности 

Коммунистической партии РСФСР; 
1991 г., 22 августа – 2 октября – запрет деятельности коммунистических партий в союзных 

республиках; 

1991 г.. 29 августа – Решение Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 года о приостановке 

деятельности КПСС на всей территории СССР 1991 г., август – октябрь – объявление государственной 
независимости союзными республиками, за исключением России и Казахстана; 

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности КПСС и 

роспуске её структур на территории РСФСР; 
1991 г., 1 декабря – референдум о независимости Украины; 

1991 г., декабрь - юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств («Беловежское соглашение», Алма-Атинские документы).  

Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР (1985 – 1991 гг.) 

Курс М.А. Горбачёва на реформы. Активизация общественно-политической жизни в области в годы 

«перестройки». Изменения в руководстве областью. В.А. Купцов. Антиалкогольная кампания и её 

проведение в области. Борьба с нетрудовыми доходами. Гласность. Политические партии и 
общественные движения на территории Вологодской области. Радикализация общественных 

настроений. Митинговая демократия. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 гг. 

Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти в области. 
Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 г. Внедрение 

хозрасчетных отношений и самоуправления на предприятиях области. Формирование частного сектора 

экономики. Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное движение в нашем крае. 
Международные хозяйственные связи Вологодчины.  

Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные комитеты. Внедрение 

хозрасчёта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. Нарастание кризисных явлений в 

экономике. 
Социальная сфера области в годы перестройки. Развитие сферы услуг.  Учреждения образования, 

медицины, культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизни населения. Усиление 

негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. Введение карточной системы.  

Понятия и термины 

  Перестройка, гласность, демократизация общественной жизни, плюрализм, индивидуальная трудовая 

деятельность, кооперативы. 

Персоналии 
 А.И. Аносова, В.П. Астафьев,  В.И. Белов,  , В.А. Гаврилин, Л.И. Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. Гуторов,   

О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. Лобытов,   М.А. 

Обнорская, А.В. Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов,   О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, А.А. Уханов. 
Н. Гуляев, Д. Юшкевич 

События/даты 

1985, 12 октября – Учредительная конференция областной организации Всесоюзного добровольного 
общества борьбы за трезвость. 
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1986, апрель – на Череповецком металлургическом комбинате вступила в строй домна № 5 
«Северянка», одна из крупнейших доменных печей в мире. 

1989, 16 апреля - митинг демократически настроенной интеллигенции и студенчества в парке ВРЗ в 

Вологде. 

РазделII. Российская Федерация в 1991–2016 гг.(48 часов) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти 

на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для 

успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 
радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 
символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 
секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. 

Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 

союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 
Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 
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территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 
Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:  
Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. Геращенко, П.С.Грачев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. 

Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, Е.М. Примаков, 

В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. Рыбкин, А.В. Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. 
Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, С.М. Шахрай. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры:  

патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, Б. Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. 
Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. 

Шилов.   

Деятели науки:  

А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. 
Гинзбург.   

Понятия и термины:  

рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либеральная экономическая доктрина, 
либерализация цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный фонд 

(МВФ), Большая семерка, иностранные займы, Конституционный суд, политико-конституционный 

кризис, конституционная реформа, федеративный договор, парламентаризм, демократическое 

государство, президентская власть, гражданское общество, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», 
вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 

«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, мажоритарная и 

пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм (фундаментализм), расширение 
НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

  События/даты:   

1992г, 2 января - начало экономической реформы; 
1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы  приватизационных чеков (ваучеров), 

начало приватизации госимущества; 

1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме Татарстана и Чечни); 

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США; 
1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному совету; 

1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», 

объявление о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета и проведении 12 декабря 
референдума по новой Конституции; 

1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического кризиса в 

Свято - Даниловом монастыре; 
1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома; 

1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в ФС РФ; 

1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам событий октября 1993 

г.; 
1994 г., февраль – подписание договора с Татарстаном; 

1994, август – завершение вывода российских войск из Германии; 

1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике; 
1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск; 

1996 г. - выборы Президента РФ; 

1996 г. – Хасавюртовские соглашения; 

1996 г. – вступление России в Совет Европы; 
1998 г., август – дефолт, финансовый кризис; 

1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе; 

1999 г. – добровольная отставка (сложение полномочий) Б.Н.Ельцина. 

  Вологодская область в период становления новой России  (1991 – 1999 гг.)  

Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных структур власти. 

Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 1993 г. Ликвидация системы Советов. 
Формирование новых органов законодательной и исполнительной власти. Основные политические 
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партии и общественные движения в области. Результаты парламентских и президентских выборов в 
нашем крае в 1990-е гг. Формирование системы местного самоуправления.  

Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. Акционирование 

предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном секторе экономики. Коллективные, 

фермерские и крестьянские хозяйства. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Финансово-
экономический кризис 1998 г. и его последствия для экономики области. 

Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных реформ. Формирование 

новых социальных групп.  Дифференциация населения по доходам. Снижение уровня жизни 
большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции протеста. Мероприятия областных властей по 

социальной защите населения в условиях рыночной экономики. Практика социального партнёрства 

профсоюзов, работодателей и Правительства Вологодской области. 
Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Роль СМИ в постсоветский период. Кризис образования и 

науки. Свобода предпринимательской деятельности. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров.  

Понятия и термины: 
 Демография, либерализация цен, муниципальная реформа, ваучер, приватизация, рыночная 

экономика. 

Персоналии 

В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 

События/даты 

1992, 29 – 30 апреля – рабочий визит Президента Российской Федерации в Череповец. 
1994, 15 января – образование Вологодской областной Федерации профсоюзов. 

1994 – образование Законодательного собрания Вологодской области. 

1997, 28 июня – празднование 850-летия города Вологды. 
2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития Вологды.  

 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации    

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 
Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 
развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества 

после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. 
Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 
ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 
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науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 
научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Персоналии:   

Государственные и военные деятели:   

В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, А.Х. Кадыров,   Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, Д.А. 

Медведев,   В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель,   М.Ш. Шаймиев.    Общественные и религиозные 
деятели, деятели культуры:  

патриарх Алексий II, патриарх Кирилл, Б. Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. 

Мацуев, В. Пелевин, В.Т. Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. 

Шилов.   

Деятели науки:  

А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. 

Гинзбург.   

Понятия и термины: 

Вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые 

пирамиды», «потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 

мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм (фундаментализм), 
расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

 События/даты:    

2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В. В. Путина; 
2000 г. – создание института Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, 

создание Государственного Совета РФ; 

2000 г. - утверждение новой концепции внешней политики РФ;  
2003 г. - выборы в Государственную Думу ФС РФ; 

2004 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок; 

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ; 

2008 г., август – операция по принуждению Грузии к миру; 
2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-экономического развития в 

условиях финансово-экономического кризиса в РФ (2008г.); 

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и Президента РФ до 
6 лет; 

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ; 

2014 г. – Зимняя Олимпиада в Сочи; 
2014 г. – договор о принятии Республики Крыма и г. Севастополь в состав России. 

 Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Территория, население, ресурсы Вологодской области в начале XXI в. Демографические процессы. 

Переписи населения 2002 и 2010 гг. Город и село в новых социально-экономических условиях.  
Вологодская область в составе Северо-Западного федерального округа. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Муниципальная реформа 2006 г. в области. Новая классификация муниципальных образований: 
городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. 

Органы законодательной и исполнительной власти Вологодской области в 2000 – 2012 гг. Результаты 

президентских 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. и парламентских выборов 2003, 2007 и 2011 гг. в нашем 

крае. Политические партии и общественные движения. Деятельность Вологодской областной 
Федерации профсоюзов по защите социальных прав вологжан. 

Преодоление кризисных явлений и экономический рост 2000 – 2007 гг. Структура экономики области. 

Ведущие отрасли промышленности Вологодчины. Аграрный сектор экономики. Оживление 
капитального строительства. Развитие транспортной и телекоммуникационной систем. Банковский 

сектор. Торговля. Внешнеэкономические связи Вологодской области. Место Вологодской области в 

российской экономике. Кризис 2008 г. Мероприятия центральных и областных властей по преодолению 
кризиса.   
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Усиление внимания властей к социальным проблемам вначале XXI в. Реализация национальных 
проектов в области. Государственные программы демографического возрождения России. Пропаганда 

здорового образа жизни. Пенсионная реформа. Плюсы и минусы реформ в сфере образования и 

здравоохранения.  

 Повседневная жизнь вологжан. Влияние новых технологий на быт и образ жизни. Модернизация 
бытовой сферы: компьютеризация, интернет, мобильная связь, массовая автомобилизация.  

Культура края в конце XX – начале XXI вв. Массовая и молодёжная культура. Роль религии и церкви в 

духовной жизни области. Новые типы учебных заведений. Изменения в содержании и формах 
обучения. Реформирование высшей школы. Научные учреждения и кадры области в условиях 

рыночной экономики. 

Литература Вологодчины. Театральная жизнь. Фестиваль «Голоса истории». Кинематограф. 
Кинофестивали «Новое кино России» и «Фрески Севера». Конкурсы и фестивали музыкального 

искусства. Изобразительное искусство. В. Корбаков, В. Попов, Т. Чистякова. Музейное дело. 

Вологодский, Кирилло-Белозерский и Великоустюгский историко-архитектурные и художественные 

музеи-заповедники. Развитие экскурсионного туризма. Возрождение традиций народной культуры. 
Коммерциализация культуры. 

Понятия и термины 
 Демография, рыночная экономика, муниципальная реформа. 

Персоналии 

В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 

События/даты 

 2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Вологду. 
2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской области. 

2006 – муниципальная реформа в области 

III. Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, тема раздела Кол-

во 

часов 

10 класс 

Новейшая история (56 часов) 

Раздел I.   Первая мировая война и её итоги (12 час) 

1-6 Тема I.     Первая мировая война: фронт тыл 6 

часов 

7-12 Тема II. Послевоенное  мироустройство. Версальско-Вашингтонская система 6 

часов 

Раздел II.   Ведущие страны Запада между мировыми войнами (1918–1939) (24 часа) 

13-14 Тема I. Революционное движение в Европе и Азии  после Первой мировой войны 
 

2 часа 

15-16 Тема II.  Левые и правые в политической жизни западной Европы в 1920-е гг. 

 

2 часа 

17-20 Тема III.   Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.   «Новый курс» 
Ф.Д.Рузвельта 

4 часа 

21-24 Тема IV.  Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии 

 

4 часа 

25-28 Тема V.  Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции     4 часа 

29-32 Милитаризм и пацифизм на международной арене 4 часа 

33-36 Повторительно-обобщающий урок 4 часа 

Раздел  III.   « Человечество во второй мировой войне»  (20 часов) 
 

37-42  Тема  I.  Начальный период Второй мировой войны.    6 

часов 
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43-50 Тема  II.  Трудный путь к победе  8 

часов 

51-54 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 4 часа 

55-56 Промежуточная аттестация 2 часа 

 Всего за год 56 

часов 

История России (80 часов) 

Раздел  I. Россия в годы «великих потрясений»     (28 часов) 

1- 2 Тема I.   Российская империя накануне революции 2 часа  

3- 4 Тема II.  Россия в первой мировой войне 2 часа  

 5 Тема  III.  Война и общество  1 час 

 6-7 Тема IV. Нарастание кризиса   2 часа 

8-9  Тема V.   Российская революция 1917 года: от Февраля к Октябрю   2 часа  

10 Тема VI.  Приход к власти партии большевиков 1 час 

11-12  Тема VII.  Становление советской власти 2 часа  

13-14 Тема VIII.  Начало гражданской войны 2 часа 

15-16 Тема IX. В вихре братоубийственного противостояния 2 часа 

17-18 Тема X.Россия в годы военного коммунизма 2 часа 

19 Тема XI.Общество в эпоху революционных потрясений 1 час 

20 Тема XII.Революция и культура 1 час 

21-22 Вологодский край в 1914-1921 гг. 2 часа 

23-24 Повторение 2 часа 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  24 часа 

25-27 Тема I.   СССР в годы нэпа. 1921–1928  3 часа 

28-30 Тема II. Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг.  3 часа 

31-33 Тема  III.Индустриализация и коллективизация в 1930-е гг. 3 часа 

34-36 Тема IV. Политической развитие СССР в 1930-е гг. 3 часа 

37-39 Тема V.  Советское общество в 1920-1930 –е гг. 3 часа 

40 Тема VI.  Внешняя политика СССР в 1920-1930 –е гг. 3 часа 

41-42 Тема VII.  Наука и культура СССР в 1920-1930 –е гг. 2 час 

43-44 Тема VIII.  Вологодский  край в 1920–1930-е гг. 2  часа  

45-46 Повторение 2 часа 

 Раздел   III. Советский союз в годы военных испытаний. 1941–1945  

(28 часов) 

  

47-49 Тема I. СССР накануне Великой Отечественной войны   3 часа 

50-53 Тема II.   Начальный этап Великой Отечественной войны  (лето-осень 1941 г.) 3 часа  

54-56 Тема  III.  Битва за Москву и оборона Ленинграда 3 часа   

57-58 Тема IV. Коренной перелом в Великой Отечественной войне   2 часа 

59-61 Тема V. Война и общество  3 часа 

62-63 Тема VI. Во вражеском тылу   2 часа 

64-65 Тема VII.Культура и наука в годы войны 2 часа 

66-67 Тема VIII.   Победа СССР в  Великой Отечественной войне   2 часа 

68-70 Тема IX.СССР и вопросы послевоенного мирового устройства 3 часа 

71-73 Тема X.Победа: итоги и уроки 3 часа 

74-76 Тема XI . Наш край   в годы Великой Отечественной войны 3 часа 

77-78 Повторение 2 часа 

79-80 Промежуточная  аттестация  2 

часа 

 Всего за год 80 

часов 

 

11 класс 

Всеобщая история (48 часов) 

Раздел I. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (12 

часов) 
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 1-4 Тема I.   Истоки холодной войны и создание военно-политических блоков   4 часа 

5-8 Тема II. Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность  

4 часа 

9-12 Тема III.   Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики 

«холодной войны»  

4 часа 

Раздел II.   Мир во второй половине 20 – начале 21 вв.(14 часов)   

13-14 Становление социально- ориентированной рыночной экономики в странах 
Западной Европы и в США 

2 часа 

15-16 Страны запада на завершающем этапе индустриального общества 2 часа 

17-18 Неконсервативный поворот и возникновение информационного общества 2часа 

19-21 Восточная Европа: долгий путь к демократии 3 часа 

22-23 Интеграционные процессы в западной Европе и Северной Америке 2 часа  

24-26 Развитие государств на постсоветском пространстве 3 часа  

Раздел III. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке   (14 часов) 

27-28  Япония и новые индустриальные страны    2 часа 

29-30 Китай на пути модернизации и реформирования 2 часа 

31-32 Индия во второй половине 20-начале 21 века 2 часа 

33-35 Исламский мир: единство и многообразие 3 часа 

36-37 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 2 часа 

38-40 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 3 часа 

 Наука и культура в 20-21 вв.(2 часа)  

41-42 Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 2 часа 

43-44 Основные направления в искусстве и массовая культура 2 часа 

 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (1час)  

45-46 Основные проблемы развития современного общества 2 часа 

47-48 Промежуточная аттестация 2 часа. 

 Итого 48 

часов 

История России (88 часов)    

Раздел IV.    СССР в 1945–1991 гг.   (43 часа) 

 

1-3  Советский союз в 1945-1953 гг. 3 часа  

4-6  Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. 3часа 

7 Вологодская область в 1945 – 1953 гг. 1 час 

 8-10 Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. 3 часа 

11-13 Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг. 3 часа 

14-15  Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 2 часа  

16  Вологодская область в период «оттепели»:  первая половина 1950-х – начало 

1960-х гг. 

 

1 час 

17-18 Повторение 2 часа 

 19-21 Брежневская эпоха: достижения и проблемы 3 часа 

 22-24 Духовная жизнь советского общества в 1970-е – начале 1980-х гг. 3часа 

 25-27 Советское общество времен «оттепели» и «развитого социализма» 3 часа  

 28-30 Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации  3 часа 

31 Вологодская область в период 1964–1985гг. 1 час 

32-34 Перестройка и кризис советской политикой системы 3 часа 

35-36 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 2 часа 

37-38 «Новое мышление» и внешняя политика СССР 2 часа 

39-40 Кризис и распад СССР 1час 

41  Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР 

(1985 – 1991 гг.) 

 

1 час  

42-43 Повторение 2 часа 
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 Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг.(47 часов)  

44-46 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 3 часа 

47-49 Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция России  3 часа 

50-53 Политика и экономика России в 1993-1995 гг. 4 часа 

54-56 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 3 часа  

57- 58 Повторение 2 часа 

59-61 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. 3 часа 

62-63 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 2 часа 

64 Вологодская область в период становления новой России  (1991 – 1999 гг.)  

 

1 час 

65-66 Повторение 2 часа 

67-69 Политическое развитие России в 2000-2020 гг. 3 часа 

70-72 Экономика России в 2000-2020 гг. 3 часа 

73-75 Социальное развитие России в 2000-2020 гг. 3 часа 

76-78 Внешняя политика России в начале XXI в. 3 часа 

79-81 Образование, наука и культура России в конце XX- начале XXI в.  3 часа 

82-83   Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

 

2 часа  

84-85 Повторение 2 часа 

86-88 Промежуточная аттестация  3 часа 

 Всего за год 88 
часов 

 Всего на учебный предмет 272 

часа 

2.6.География (базовый уровень)  
Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  
- Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утверждена 

Министерством просвещения Российской Федерации 24.12.2018;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

- А.П. Кузнецов «География мира» 10-11 классы М.: Дрофа 2010г 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Личностные результаты.   
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
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познавательных задач и средств их достижения. 
-Универсальные учебные действия:  

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

их как ресурс собственного развития; 

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

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3 Предметные результаты: 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

-понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 
-определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

-сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

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

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

-выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

-выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 
-описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

-оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 
-объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

-характеризовать географию рынка труда; 
-рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 

-анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран 

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

-приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

-определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта; 

-оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации 

в современных условиях функционирования экономики; 

-оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
-оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

-объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 
делать выводы на основе сравнения; 

-переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

-составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных 
стран и регионов мира; 

-делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 
-выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

-давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 
-понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
-раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

-прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 
-оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

-оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

-оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
-оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

-анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

-анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 
-выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

-понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России; 
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-давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества 

 

II. Содержание учебного предмета 68 часов  

 Введение. 2ч. 

География как наука. Методы географических исследований. Источники географической 

информации. 

    Уникальная роль географии в системе наук: формирование образа конкретной территории. Основная 
цель современной географии – обоснование путей рациональной организации общества, изучение 

процессов взаимодействия природы и общества на конкретной территории. 

   История развития географической науки; основные этапы. 
    Структура современной географии; физико – географические и общественные географические 

науки, картография. 

    Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и термины. 

    Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические документы, 
статистика, средства массовой информации (периодические издания, радио, телевидение, Интернет), 

учебные материалы (учебники, атласы, справочники и пр.). 

    Методы географических исследований: описательный, сравнительный, картографический, 
статистический, моделирования, геоинформационный. 

Раздел 1     Географическая картина мира 31ч. 

Тема 1.  Природа и человек в современном мире 5ч.  

    Значение природной среды для человека.   Влияние природной среды на антропологические 
характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность (в т.ч. и на специализацию 

хозяйства). 

    История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение масштабов вторжения 
человека природу. Формирование ноосферы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

     Классификация природных ресурсов по характеру их использования: для промышленности, 
сельского хозяйства и отдыха человека (рекреационные). Понятие о природно – ресурсном потенциале. 

    Географическое пространство, его основные виды (суша, мировой океан, воздушное пространство) и 

особенности (величина, географическое положение, природное многообразие, экологическое 

состояние). 
    Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные направления 

использования территории: для проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического 

разделения труда, сфера геополитических интересов различных стран. Понятие об эффективной 
территории. 

    Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, политическое и 

экономическое значение. 
    Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

   География природопользования 

    Развитие человечества как история взаимоотношений человека и природы. Понятие о 

природопользовании. Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по 
особенностям природопользования. Отрицательные последствия нерационального 

природопользования; истощение многих видов природных ресурсов и ухудшение их качества. 

Основные методы рационального природопользования: экономические, технологические, санитарно – 
гигиенические. 

Тема 2.  Население мира 9 ч. 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав населения мира 

Динамика численности населения мира в ХХ – XXI вв. Типы воспроизводства населения: 
традиционный, переходный и современный. Особенности естественного движения населения в странах 

трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально – экономическая 

основа. Демографическая политика и ее основные виды (ограничительная, стимулирующая). 
Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение 

нации и омоложение населения – в возрастной структуре мирового населения. Продолжительность 

предстоящей жизни населения, и ее региональные различия. Парадокс полового состава мирового 
населения: преобладание мужского населения в мире и преобладание женского населения в 

большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 
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Географический рисунок мирового населения 
Географическая история расселения человека по планете. Основные особенности современного 

размещения населения. Плотность населения и отличия; ареалы повышенной плотности населения. 

Три типа размещения населения: городской, сельский, кочевой; их мировая география. 

Понятие об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация), и их 
специфика. Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и 

виды. Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции.  

 Человечество – мозаика рас и народов 
 Расовый состав населения мира и его региональные особенности. 

Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном мире: объединение, разъединение, 

консолидация. Национальный состав населения мира; одно – дву- и многонациональные страны. 
Классификация народов мира по языковому принципу; основные языковые семьи и группы и 

особенности их размещения. 

Современная география религий 

Религия, ее географические виды (мировые, этнические, традиционные религии). Очаги возникновения 
и современная география распространения основных религий. География паломничества к святым 

местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые сооружения как элемент 

культурного ландшафта; их основные виды. 

Уровень и качество жизни населения 

    Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие условия жизни людей. Основные 

показатели уровня жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на 

душу населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении 
доходов населения. Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, экологическая и 

социальная. Индекс человеческого развития (ИЧР) как показатель качества жизни населения.  

    Тема 3 География мирового хозяйства 12ч. 

Особенности развития современного всемирного хозяйства 

    Понятие о всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его развития.  

Факторы формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация, научно – 
техническая революция (НТР), социализация. Научно – технический прогресс и НТР. Научно – 

технический потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в 

экономической, политической и социальной сферах жизни современного общества. Всемирное 

хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической 
интеграции. Географические аспекты экономической интеграции и деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в современном всемирном 

хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства 

  Понятия о факторах размещения производства.  

Основные факторы размещения хозяйства и их характеристика: территория, природно – ресурсный 
потенциал, экономико–географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, 

научно – технический потенциал. Изменение роли факторов в процессе исторического развития 

хозяйства. Типы промышленных районов: старопромышленные, новые промышленные районы, 

районы концентрации новейших производств. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике 

    Страны мира во всемирном хозяйстве. Основные экономические показатели, определяющие место 

страны: размеры (масштабы), структура, темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров 
экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны – 

лидеры по размерам ВВП. Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского 

хозяйства, промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и стоимости 

произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на рубеже ХХ 
– XXI  вв.; их социально – экономическая обусловленность. Основные показатели, характеризующие 

уровень экономического развития страны: ВВП надушу населения, производительность труда, доля 

наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

География отраслей мирового хозяйства. Мировое аграрное производство 

    Значение аграрного производства. Страны – лидеры в производстве сельскохозяйственной 

продукции. Структура производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. 
Структура и география мирового растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур 

(главные культуры). География мирового животноводства; особенности размещения скотоводства, 
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свиноводства и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели 
(производительность труда, производство продукции в расчете на душу населения и единицу 

сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и химизации, самообеспеченность страны 

продовольствием и др.).  

Горнодобывающая промышленность мира 
    Горнодобывающая промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального 

сырья; особая роль топлива металлических руд. Изменения в структуре производства и географии 

мировой топливной промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны – 
лидеры в добыче полезных ископаемых; «главные горнодобывающие державы». Актуальные 

проблемы развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное 

использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира 

    Роль обрабатывающей промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии мировой 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны – лидеры. Прогрессивные 

сдвиги в  структуре обрабатывающей промышленности; ведущая роль машиностроения и химической 
промышленности. Структура мирового машиностроения; особое значение автомобильной 

промышленности (ее современная география). 

Непроизводственная сфера. Транспорт  
    Место непроизводственной сферы во всемирном хозяйстве. Структура непроизводственной сферы: 

услуги, финансы, транспорт и связь, внутренняя торговля, управление. Особенности географии 

отдельных секторов непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их 

география. Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. 
Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации транспортной сети. География мировых 

грузопотоков. Уровень развития транспорта е его показатели. 

Современная информационная экономика 
    Развитие информационной экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. 

Структура и география информационной экономики. Основные виды информационных услуг. Типы 

научно – производственных центров: технополисы, города науки, технопарки; их географическая 
специфика. 

 Тема 4 Международные экономические отношения 5 ч. 

 Современные мирохозяйственные связи 

    Международное географическое разделение труда (МГРТ) как основа развития международных 
экономических отношений (МЭО). Труды Н.Н.Баранского. Международная специализация 

производства и ее виды: межотраслевая, предметная, технологическая и подетальная. Подетальная 

специализация и международное кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; 
ведущая роль стран – лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в МЭО; 

различный уровень «открытости» их экономики. Понятие о международной конкурентоспособности 

стран; факторы ее определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и 
кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами (финансовые 

отношения, торговля научно – техническими знаниями, международный туризм, международный 

рынок рабочей силы). 

Внешняя торговля товарами 
    Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство дальнейшей интернационализации 

производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней торговли – постоянное увеличение доли 

готовой промышленной продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой 
внешней торговли; ведущая роль Европы и Азии и стран – лидеров (США, Китай и Германия). 

Главные торговые потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней 

торговли; факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 

  Международные финансовые отношения 
    Международные финансовые отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков – 

валютного, кредитного и инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют( национальная, 

иностранная, коллективная, резервная). Главная коллективная валюта – евро и география ее 
распространения. Доллар США и евро – основные резервные валюты мира. География мировой 

валютной торговли. Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и 

экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное и частное 
кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее образования и возможности 
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ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые финансовые центры и 
специфика их деятельности («налоговые гавани» и оффшоры).  

 Международный туризм 
    Экономическая роль международного туризма. Классификация видов туризма – приморский, 

морской круизный, горнолыжный, познавательный, религиозный паломнический и др.; их география.. 
Основные туристические потоки – внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и страны 

лидеры международного туризма; ведущая роль Европы, европейских стран (Франции, Испании и 

Италии), а также США и Китая.  
Промежуточная аттестация 1час 

Раздел 2    Многоликая планета 32ч. 

Тема 1   Общая характеристика регионов и стран мира 1ч. 

Географические регионы мира 

    Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как историко-географические регионы 

мира; их географическое наследие и географическая специфика. Географическое наследие как 

элементы культуры и цивилизации, оказавшие большое влияние на современные географические 
особенности региона. Географическая специфика региона как историко-географический анализ 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого региона 

мира. Место регионов в современном мире.  

Геополитический образ мира       

    Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: определение сферы геополитических 

интересов страны, построение системы отношений с различными странами, разработка методов 

обеспечения интересов государства. Сферы геополитических интересов различных стран мира и 
методы обеспечения геополитических интересов страны – экономические, политические, военные, 

культурологические и др. Геополитическое положение стран мира и его составляющие – 

экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в 
мире. Политическая география как ветвь географической науки. 

  Многообразие стран мира 

    Политическая карта как «политический портрет мира»; ее особенности. Государства и страны на 
политической карте. Особенности территории стран – географическое положение, величина, 

конфигурация. Государственное устройство стран мира: формы правления (республики и монархии) и 

территориально – государственное устройство (унитарные страны и федерации). Специфика 

государственного устройства некоторых стран мира – абсолютные и теократические монархии, страны 
Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира.     

Тема 2 Зарубежная Европа – огромная роль маленького региона 7ч. 

Зарубежная Европа в современном мире 
    Место Зарубежной Европы: небольшая территория и численность населения, ограниченный 

природно-ресурсный потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой 

геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во второй половине ХХ в.  Высокая 
степень заселенности территории. «Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; 

крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава 

населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. Крупный 

экономический потенциал, ведущие позиции в системе международных экономических отношений. 
Европа – зона самых активных интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию 

хозяйства региона. 

Историко – географические особенности формирования европейского экономического 

пространства 

Особенности географического (пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень 

освоенности территории, единое экономическое пространство. Основные этапы формирования 

европейского экономического пространства: начало нашей эры, периоды раннего и развитого 
феодализма, эпоха позднего феодализма и Великих географических открытий, ХIII – XIX вв., первая и 

вторая половина ХХ в. Современный пространственный рисунок европейского хозяйства; главное 

экономическое ядро, основные экономические ареалы, экономическая ось. 

Внутренние географические различия в Зарубежной Европе 

    Природные, политические и социально – экономические различия внутри Зарубежной Европы. 

Географические субрегионы и их специфика.  
  Северная Европа: приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая 

численность населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, 
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судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли 
международной специализации хозяйства 

Географический облик Средней Европы: значительная численность населения, массовая иммиграция; 

крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и 

международных экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных производств; 
экологические проблемы.  

Германия – «экономический локомотив Европы» 

    Историко – географические и социальные факторы превращения Германии в европейского лидера. 
Длительная политическая раздробленность Германии; поздняя индустриализация. Раскол и 

объединение Германии во второй половине ХХ в. Географическое положение Германии в Европе: 

«ключевое» центральное положение, высокая степень соседства (большое количество стран – соседей). 
Ограниченный природно – ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных 

солей; благоприятные агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» 

прирост населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. Возрастающая 

роль немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства 
страны. Высокая экспортность производства; активное участие в системе международных 

экономических отношений. «Полицентрический» пространственный рисунок немецкого хозяйства и 

его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно – городских агломераций. 

    Многоликая Франция 
    Особенности географического положения и природных условий Франции. Многообразие природных 

ландшафтов страны. Население Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими 

европейскими странами. Особая роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав 
населения; иммигранты и национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные 

масштабы и высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной 

специализации – агро – промышленный и военно – промышленный комплексы, туризм и др.Регионы 
страны и их географический облик – Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго – Западный и 

Средиземноморский. 

 Географический образ Британии 
    Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. Историко – 

географические особенности формирования населения (иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). 

Национальный состав населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. Британия – 

страна традиций; политические традиции, традиционный образ жизни британцев. Внутренние 
географические различия. Географический облик районов страны: Юго – Восток, Юго – Запад, 

Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия (Ольстер). 

  Южная Европа. 
  Географический облик Южной Европы: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы 

мирового значения; отрасли международной специализации (туризм, субтропическое земледелие, 
легкая промышленность и современные производства). 

Италия на мировых рынках 

    Факторы формирования специализации хозяйства. Приморское положение в Средиземноморском 

бассейне. Благоприятные агроклиматические  и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые 
ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй половине ХХ в. – от 

эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и углубление международной 

специализации итальянского хозяйства. Особое место Италии на международных рынках 
потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны.  

    Восточная Европа. 
Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные социально – экономические 

преобразования, смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. 

Венгрия – страна на европейском перекрестке 

    Центральное положение Венгрии на европейском континенте. Заселение территории финно-

угорскими народами и создание венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 
этно – конфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение страны: 

продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная специализация; развитие 
международного туризма (в т.ч. «транзитного»). Влияние географического положения на 
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формирование пространственного рисунка размещения населения и хозяйства страны. 
«Гипертрофированное» развитие Будапешта; его доминирующая роль в жизни страны. 

Тема 3 Зарубежная Азия – крупнейший регион мира 11ч. 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации 

    Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. «Культурные  миры»  Зарубежной Азии – 
индийский, арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды 

аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и террасное земледелие, хозяйство в 

оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство. 
Страны, с самой большой площадью орошаемых земель: Индия, Китай, (США), Пакистан. 

Природно – ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его использования 

    Природно – ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, 
большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь 

нескольких стран. Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо 

(нефть, природный газ, уголь, руды металлов- олово, вольфрам и др.).  Прочие виды ресурсов (графит, 

сурьма). Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также неудобных 
для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая 

доля земель, получающих достаточное количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, 

водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации природных 
ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 

 «Азиатский тип» населения 

    Главные особенности населения Зарубежной Азии: максимальная численность, резкие контрасты в 

размещении, низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, «пестрый» состав населения  
(расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся 

максимально высокий абсолютный прирост населения. Высокая степень концентрации населения 

всего лишь в нескольких ареалах (долины больших рек и крупные равнины). Резкие контрасты в 
плотности населения между отдельными странами. Азия – «мировая деревня»; невысокая доля 

горожан и максимальное число сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная 

урбанизация и быстрый рост городов – гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический 
состав; особенности размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в мировом хозяйстве 

    Специфика положения Зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным 
потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим объемом производства. 

Противоречивость азиатской экономики: сочетание традиционного и самого современного 

производства. Невысокий в целом уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая 
специализация хозяйства большинства стран; их «незрелая» территориальная структура хозяйства. 

Контрасты в уровне экономического развития отдельных стран региона. Особенности структуры 

хозяйства. Место стран региона в системе международных экономических отношений; особая роль во 
внешней торговле товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально – экономического развития 

азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран – экспортеров 

нефти. 

    Географическое пространство Зарубежной Азии 
    Факторы формирования экономического пространства Зарубежной Азии: колониальное прошлое, 

преобладание экономических связей с бывшими метрополиями, до недавнего времени слабые 

взаимные внешнеэкономические контакты. Отсутствие единого экономического пространства. Особая 
роль в экономике крупнейших стран (Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых 

индустриальных стран. Географические субрегионы Зарубежной Азии и факторы их формирования 

(географическое положение, природно – ресурсный потенциал, особенности исторического развития, 

социо – культурные особенности, стратегия экономического развития).  

Восточная Азия.  
Крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический потенциал, большой 

геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических религий. 

Социально – экономическое развитие Китая 

    Динамичное социально – экономическое развитие Китая во второй половине ХХ  и в начале XXI вв. 

Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. 
Уровень жизни населения. Факторы динамичного развития Китая: географические, демографические, 

экономические и политические. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства 
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страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных 
экономических зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь. 

Японское «экономическое чудо» 

    Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»: 

высокие темпы экономического развития, прогрессивные  сдвиги в структуре хозяйства, развитие 
наукоемких производств, укрепление позиций в системе международных экономических отношений. 

Основные факторы «экономического чуда»: гибкая государственная экономическая политика, рост 

производительности труда, высокая квалификация и традиционное трудолюбие рабочей силы, 
невысокие военные расходы, благоприятные внешнеэкономические условия. Смена моделей 

экономического развития страны.  Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50 – 

70- е гг. ХХ в.  Развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце ХХ в. и развитие высоких 
технологий и научно – технического потенциала на рубеже ХХ и XXI вв. Особенности размещения 

населения и хозяйства: ведущая роль Тихоокеанского промышленного пояса, регионы Японии; 

доминирующее положение Центра и его трех экономических  районов (Канто, Кинки и Токай). 

Республика Корея – новое индустриальное государство 
    Раскол Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути социально – 

экономического развития КНДР и Республики Кореи. Современная Республика Корея – передовая 

новая индустриальная страна; современная структура хозяйства и экспорта. Международная 
промышленная специализация: автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. 

Особая роль в хозяйстве главных экономических центров – Сеула и Пусана. Человеческий потенциал 

как главный ресурс для развития страны. Особенности воспроизводства и размещения населения.                                            

  Южная Азия. 
Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных условий, специфика 

многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри – и межгосударственные проблемы и 

конфликты. 

Индия – самая многонациональная стран мира 

    Место Индии в современном мире. Особенности географического положения и его влияние на 

формирование населения страны. Современный сложный этнический состав населения; преобладание 
крупных индоевропейских и дравидийских народов. Многообразие государственных языков и его 

причины. Федеративное территориально – государственное устройство Индии. Религия в жизни 

индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: индуизм, 

ислам и сикхизм. 

Юго-Западная Азия 

 «Узловое» географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, острый и 

многолетний ближневосточный конфликт, страны – экспортеры нефти, Турция как новая 
индустриальная стран. 

Турция – географическое положение и социально – экономическое развитие страны 

    «Узловое» географическое положение Турции. Территория страны как сфера геополитических 
интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние географического положения. 

Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное государство. Место Турции в 

системе международных экономических отношений и отрасли ее международной специализации 

(эмиграция рабочей силы, подрядные строительные работы, традиционная и современная 
промышленная продукция, международный туризм). Структура и размещение сельского хозяйства и 

промышленности; место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок размещения 

населения и хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и, особенно, 
Стамбула. Развитие международного туризма; главные туристические центры страны. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия – крупнейшее островное государство мира «Буферное» 

географическое положение между Восточной и Южной Азией и их социо – культурное и 

экономическое влияние. 
   Индонезия – страна – архипелаг. Влияние островного положения на особенности заселения и 

освоения территории страны. Уникальность государственного индонезийского языка. Крупнейшая 

исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды хозяйства на 
островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 

плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие современных промышленных 

производств в машиностроении и химической промышленности. Иностранные инвестиции и создание 
авиационной и автомобильной промышленности, а также электроники. Развитие туризма. Крайняя 

неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль о- ва Ява. 
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Азиатские страны СНГ.  
Казахстан – «ключевая» стран Центральной Азии. 

Становление национальной экономики стран СНГ после распада СССР, проблемы и перспективы 

развития. 

    Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое положение республики. 
Специфика природно – ресурсного потенциала: сложные условия для развития сельского хозяйства, 

богатейшие минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, фосфориты). Контрасты в плотности 

населения. Многонациональный характер населения; преобладание казахов и русских. Двуязычие в 
Казахстане: казахский как государственный язык и русский – язык межнационального общения. 

Хозяйство современного Казахстана и три его главных производства: горнодобывающая и тяжелая 

промышленность, сельское хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, 
железные и другие металлические руды; география их добычи. Электроэнергетика и металлургия – 

основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского хозяйства: производство зерна, 

мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: их природно – ресурсный потенциал и 

специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

Тема 4 Америка – Новый Свет 5ч. 

География доколумбовой Америки   

    Древнейшее население Америки – индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. Государства 
инков, ацтеков и майя. «Маисовая» (кукурузная) цивилизация. Прочие виды земледелия и 

животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства – разведение лам и «чинампы» 

(плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий за пределами индейских государств. 

Особенности населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. 

Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации 

     Особенности европейской колонизации Америки; ее основные этапы. XV – XVI вв. – эпоха грабежа 

захваченных территорий. XVII – XVIII вв. – период становления плантационного хозяйства; 
выращивание сахарного тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; латифундии – крупные 

помещичьи хозяйства. XIX в. – активное освоение внутренних территорий в США и Канаде 

(«внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. 
Различные пути развития Англо _ Америки и Латинской Америки. Англо – Америка: быстрое развитие 

фермерского товарного хозяйства и бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение 

традиционного плантационного хозяйства и латифундий, развитие горного производства. 

  Новое население Америки 
    Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое 

уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на американских плантациях; география работорговли. 

Массовая европейская иммиграция в XVIII - XIX вв. Формирование специфических расовых групп 
населения – креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран 

региона; «Америка – симбиоз культур». 

 География культур современной Америки 
     Культурно – географический облик современной Америки и его особенности: формирование в 

эпоху массовой европейской колонизации, большая пестрота расового состава населения, становление 

наций в странах Америки. Понятие о культурно – географическом субрегионе; его основные признаки 

(расовый, этнический и религиозный состав населения). Культурно – географические субрегионы 
современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест – Индия, «Гвианский треугольник», Юго – 

Восток, Гренландия. 

Индустриализация в Латинской Америке 
     Индустриализация в странах Латинской Америки во второй половине ХХ в. Модели 

индустриализации – импортозамещающая и экспортоориентированная; их главные особенности. 

Причины смены моделей развития; преимущества экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) 

производство в приграничных с США районах Мексики. Структура и размещение хозяйства стран 
Латинской Америки  в условиях индустриализации. Модернизация структуры промышленности; 

приоритетное развитие машиностроения и химических производств. Высокая степень концентрации 

промышленности в главных индустриальных центрах региона. 

Интеграционные процессы в Америке 

    Развитие интеграционных процессов в Америке во второй половине ХХ в. Формирование единого 

хозяйственного комплекса США и Канады. Международные (американо – канадские) производства: 
сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, военное производство; их 

география. Интеграционное объединение НАФТА (Североамериканская ассоциация свободной 
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торговли); сравнительные экономические показатели США, Канады и Мексики. Экономическая 
интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР 

(Южноамериканского общего рынка); состав его участников. 

Мезоамерика – территория на стыке двух Америк 

    Географическое положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест – Индия). 
Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства Центральной Америки и 

Вест – Индии. Европейская колонизация и коренное изменение населения. Традиционное 

плантационное хозяйство (выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр.). Новые виды 
хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, 

международный туризм, финансовая деятельность, флот «удобного флага». Узкая экономическая 

специализация малых островных стран. Развитие «транзитной» экономики, выполняющей 
посреднические функции и имеющей некоторые стадии промышленного производства (в основном 

изготовление деталей и сборку). 

Географическая специфика США  

    Историко – географические особенности заселения и освоения территории США. Рост территории 
США в XVIII – XIX вв. Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XIXв.  Современная 

структура американского хозяйства. География сельского хозяйства США; основные 

сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее структура и размещение. 
Современная структура и высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; особенности 

размещения в пределах главных районов (Промышленный пояс, Юго – Восток, Юг и Тихоокеанское 

побережье). Машиностроение и химическая промышленность – ведущие отрасли американской 

индустрии. Развитие электроники в «Силиконовой долине» в Калифорнии. География транспорта и 
сферы услуг. «Соотношение сил» трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль Севера и 

увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

Бразилия – латиноамериканский гигант 
    Бразилия – крупнейшая страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая 

величина и разнообразие природно – ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных 

ресурсов страны – минеральные, лесные, водные и др. Специфика населения страны: большая 
величина, значительный абсолютный прирост, распространение католицизма и португальского языка 

(Бразилия – крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая португалоговорящая страна). 

Индустриализация и развитие современных производств; превращение Бразилии в новую 

индустриальную страну. Старые и новые отрасли международной специализации страны: экспортное 
значение сельского хозяйства, машиностроения (автомобильной и авиационной промышленности, 

электроники). Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства страны.  

Экономические районы Бразилии: Юго – Восток, Юг, Северо – Восток, Центрально – Западный, Север; 
их географический облик. Доминирующая роль Юго – Востока; «индустриальный треугольник» Сан – 

Паулу, Рио – де – Жанейро, Белу -  Оризонти. Амазония – зона нового освоения; ее экологические 

проблемы.  

Америка в современном мире 

    Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и экономический потенциал, наличие двух 

частей (Англо – Америка и Латинская Америка), особая роль США в регионе и мире. Особенности 

формирования и специфика современной политической карты Америки. Изменение рисунка 
размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление роли приморских территорий. Высокий 

уровень урбанизации; формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в 

США).«Старение нации» в Англо – Америке и молодость населения в Латинской Америке. 
Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны – лидеры в производстве 

аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США (2/3 ВВП Америки). Особенности 

размещения хозяйства; особенная роль приморских районов. Географические типы хозяйства: 

плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей 
промышленности. Сравнительные масштабы Англо – Америки и Латинской Америки; их место в 

системе международных экономических отношений. Международная специализация хозяйства стран 

Америки. 

Тема 5 Африка – регион развивающегося мира 4ч. 

Географическая история Африки 

    Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение народов банту и арабов. 
Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности традиционного 

африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; отношения в африканской семье. 
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Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX – XX вв.; раздел территории между крупными 
европейскими державами. Противоречивое наследие колониализма; его положительные и 

отрицательные последствия. 

Африка в современном мире 

    Место Африки в современном мире: крупный природно – ресурсный потенциал, значительное и 
очень быстро растущее население, малые размеры экономики, очень низкий уровень социально – 

экономического развития, нестабильная политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и 

их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, 
марганец, уран, медь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. 

Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность размещения, 

преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, сложный этнический и 
религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура 

экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. Потребительское и 

товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в системе международных 

экономических отношений; отрасли международной специализации хозяйства. 

Географическая специфика Африки 

    Африканские ландшафты; двойственность («дуализм») территории – засушливые земли и 

переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. Особенности размещения 
минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. География расселения главных африканских 

этносов. Национальный состав населения; официальные языки в африканских странах. Религиозный 

состав населения; преобладание христианства и ислама. Пространственный рисунок размещения 

хозяйства, его «очаговый» характер. Главные районы концентрации промышленности. 
«Колониальный» рисунок транспортной сети. Формирующаяся урбанизация  и гипертрофированное 

развитие главного города (как правило, столицы). Новые африканские столицы и причины их 

создания. Географические субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; 
их особенности. 

Республика Южная Африка – крупнейшая экономическая держава континента 

    Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (в первую очередь в промышленности). 
Страна переселенческого капитализма; малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и 

этнический состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского большинства за 

равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность размещения населения и е причины. ЮАР 

– «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития 
страны; их главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных  (платина, золото), черных 

(железная руда) и легирующих (ванадий, хром, титан) металлов, а также алмазов. Сельское хозяйство 

страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль в экономике страны небольшой 
провинции Готенг, промышленного района Витваттерсранд, главных экономических центров 

Йоханнесбурга и Претории. 

Тема 6 Австралия и Океания – регион на окраине мира 2ч. 

Географическая история Австралии и Океании 

    Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго – Восточной Азии. Коренные жители: 

аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в 

XVIII - XIX вв. Австралия и Новая Зеландия – страны переселенческого капитализма. Этапы 
хозяйственного развития Австралии: XVIII в. – место ссылки, XIX в. – развитие овцеводства и 

мясомолочного скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихорадка», ХХ в. – развитие 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; высокий 
уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран Океании; 

большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании 

    Особенности географического положения региона – периферия южного полушария. Уникальный 
состав региона: страна – материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и 

географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика географического 

положения и природных условий Австралии. Географические особенности заселения освоения; 
современный характер размещения населения. Географические регионы Австралии; специализация их 

хозяйства; особая роль Юго – Востока. 

Тема 7 Россия в современном мире. 2ч. 

Геополитическое положение России. Россия в мировой экономике. 
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 Россия – евразийская держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических 
интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного потенциала и 

трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития Российского хозяйства. Место России в 

системе международных экономических отношений. Структура и география внешней торговли России. 
Конкурентные преимущества и недостатки Российского хозяйства. Россия и мир в начале ХХI века. 

Раздел    III. Насущные проблемы человечества 2ч. 

   Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы 
    Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных 

проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы – самые актуальные 
проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы возникновения экологических 

проблем. Пути решения экологических и сырьевых проблем – экстенсивный и интенсивный; их 

особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира (доля нарушенных 

ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр.). Концепция устойчивого развития. 

  Проблема сохранения мира, демилитаризация 

    Неизбежны ли войны? Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно – 

промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути 
демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания 

стабильной политической обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и 

крупных государств; роль России как миротворца. 

Мировая продовольственная проблема 
    Можно ли накормить всех людей: ресурсы продовольствия на планете. Основные виды 

продовольствия: естественное, культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: зерно, 

картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины возникновения продовольственной проблемы. 
География сытости и голода в современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с 

самой острой продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго – Восточная Азия, а также 

Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить производство продовольствия. 
Промежуточная аттестация 1час 

   Практические работы (работы * итоговые) 

Раздел 1 Географическая картина мира  

№ 1*Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов (оценка 
ресурсообеспеченности) 

№ 2 * Сравнение возростно-половых пирамид стран разных по  типу воспроизводства 

№ 3 Анализ карт плотности населения 
№ 4 Составление схемы «Основные языковые семьи мира» 

№ 5*  Определение международной специализации с.х. растительности мира 

№ 6  Установление взаимосвязи между добычей железной руды и выплавкой стали. 
№ 7  Изменение в мировой транспортной системе под влиянием НТР (конспет) 

№ 8 Проанализировать структуру внешней торговли (экспорт, импорт) на основе анализа 

статистических данных. 

Раздел 2 Многоликая планета 
№ 9 * составление характеристики особенности ГП страны на примере стран Европы. 

№ 10 Составление характеристики особенностей  развития  хозяйства страны Зарубежной Азии (на 

примере Японии) 
№ 11 Составление туристического путеводителя по территории одной страны (на примере страны 

Северной Америки) 

№ 12 Объяснение особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России (конспект) 
№ 13 * Определение основных направлений внешних связей России с наиболее развитыми странами. 

III. Тематическое планирование 

 

Раздел, тема Рабочая 

программа 

10 класс  

Введение 2 
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Раздел 1     Географическая картина мира  31 

Тема 1.  Природа и человек в современном мире  5 

Тема 2 Население  мира 9 

Тема 3 География мирового хозяйства 12 

Тема 4  Международные экономические отношения 5 

Промежуточная аттестация  1 

Итого за год  34 

Раздел 2 Многоликая планета 32 

Тема 1 Общая характеристика регионов и стран мира 1 

Тема 2 Зарубежная Европа. Огромная роль маленького региона 7 

Тема 3 Зарубежная Азия- Крупнейший регион мира 11 

Тема 4 Америка – Новый Свет 5 

Тема 5 Африка 4 

Тема 6 Австралия и Океания – регион на окраине мира  2 

Тема 7 Россия в современном мире 2 

Раздел 3 насущные проблемы человечества 2 

Промежуточная аттестация  1 

Итого за год 34 

  

 

2.7. Экономика  

Введение 

Рабочая программа по экономике разработана на основе: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

-Авторской программы. Экономика. Под ред. И.В. Липсиц, М.: « Вита- Пресс», 2013. 
-учебника «Экономика. 10-11 класс» (базовый уровень) под редакцией: И.В. Липсица.М.: М.: 

Издательство  Вита-пресс, 2018 год. 

-Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС, муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями) 

приказ №20 от.31.01.2020 г. 

. - 10 класс, 34ч. - 11 класс), в неделю - 1 час. Срок реализации программы — 2 года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

-развитие познавательных интересов и активности при изучении курса экономики; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и творческой деятельности, готовности 

и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания; 

Метапредметные: 

-определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе;  
-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения результата) и оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога через участие в дискуссиях, диспутах, 

конференциях; 
-способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся задачей; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; работа 
индивидуально и в группе: умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

Предметные: 
• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки 

зрения, используя различные источники информации; 
• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской  

деятельности; 
• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, 

сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в 

выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования. 

Содержание учебного курса 10 класс 
Содержание программы  

Раздел «Главные вопросы экономики» ( 3ч) 
Теоретические сведения. Понятие об экономической науки, микро и макроэкономике, круг изучаемых 

ими проблем. Основы хозяйственной жизни человечества. Потребности людей и их виды. Причины, по 

которым потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Ограниченность 
экономических ресурсов. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. Основные виды 

ограниченных ресурсов человека. Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. 

Специализация как способ  увеличения производства экономических благ. Типы специализации. 

Понятие о производительности труда. Причины возникновения торговли и ее экономическое значение. 
Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей немогут быть удовлетворены 

полностью. 

Раздел «Типы экономических систем»  (4 часа) 
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Частная собственность как основа рыночной экономической системы. Роль 

механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 
механизма и источники его слабостей. Командная система: ее особенности и минусы. Причины 

возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 

рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

  Раздел «Силы, которые управляют рынком» (4 часа) 
      Понятие о спросе. Факторы формирования величины и эластичности спроса и ее значение для 

продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины предложения.  Различия в 

мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. Как работает рынок. Типы рыночных 
ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном количестве товаров и 

равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. Что такое розничная и оптовая 

торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их 

превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. 
Раздел « Мир денег» (3 часа) 

Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. Понятие об 

эмиссии денег. Современная структура денежной массы. Деньги как средство обмена. Деньги как 
средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при 

расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы 

накопления  сокровищ в форме наличных денег. 
Раздел «Банковская система» (3часа)  

Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. Структура цены 
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банковского процента. Причины рациональности деятельности банков. Основные виды банков. 
Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности формирования процента за 

кредит. 

Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги. 

Раздел «Человек на рынке труда» (4 часа) 
Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда как товара. 

Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спроса на рынке труда. 

Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготовляемой продукции. Факторы, 
формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная цена труда. 

 Раздел «Социальные проблемы на рынке труда» (3часа) 

Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. Почему возникают 
профсоюзы и какую они роль играют в экономике.  Прожиточный минимум как объективная нижняя 

граница оплаты труда. Структура системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая 

пенсия как способ стимулирования роста производительности труда.  Экономические проблемы 

безработицы. Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня 
безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России.  Полная 

занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения 

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 
Раздел Рынки ресурсов 4ч. 

Понятие капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование. Приведенная 

стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее выбор. Цена капитала.  Рынок земли. Цена земли. Цена 

ренты. 
Раздел. Экономические проблемы безработицы 4ч.  

Уроки 29-32 

Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. 
Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России 

Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения 

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 
Итоговое повторение 

Уроки 33-34 

Содержание учебного курса 11класс — 34ч. 
Содержание программы  
 Раздел. «Что такое фирма и как она действует».(6ч) 

Причины  возникновения  фирм. Предпринимательский талант  как  источник  доходов. 

Экономические  задачи фирмы. Хозяйственные товарищества и общества, принципы распределения 
прибыли, организационно-правовые формы ведения бизнеса по российскому законодательству. 

Понятие  о  внешних  и  внутренних  ресурсах  и  затратах фирмы.    Разница    между    бухгалтерскими    

и экономическими   затратами   фирмы.   Понятие   о нормальной  прибыли  владельца  фирмы.  
Понятие  о постоянных   и   переменных   затратах.   Средние   и предельные затраты. Классификация  

рынков  по  типу  конкуренции.  Влияние степени монополизации рынка на положение продавцов и  

покупателей.  Роль  государства  в  ограничении монополизации рынков. Предприниматель и создание 

успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и чем он отличается от менеджера. Почему не все 
новые фирмы оказываются успешными. 
 Раздел. «Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия». (5ч)   

Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе потребительского 

выбора. Реклама. Права потребителя и их защита. .Источники доходов семей в странах с различными 

типами экономических  систем.  Изменение  структуры  доходов семей  как  следствие  экономических  
преобразований  в стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов как индикатор  уровня  

экономического  развития  страны. Понятие о номинальных и реальных доходах семей.Влияние  

инфляции  на  уровень  жизни  семей.  Роль семейных сбережений для обеспечения экономического 

развития страны. Страхование.Неравенство  доходов  и  неравенство  богатства.  Методы измерения   
неравенства   доходов.   Экономические последствия    неравенства    доходов.    Механизм 

регулирования  дифференциации  доходов  в  экономике смешанного  типа.  Экономические  аспекты  

бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности.  Плюсы  и  минусы  
программ  поддержки беднейших групп общества. 

Раздел.«Экономические задачи государства».(10ч)  
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Роль  государства  как  защитника  экономических  свобод. Государственные органы, участвующие в 
регулировании экономической  жизни  страны.  Понятие  о  слабостях (провалах)  рынка. Внешние  

эффекты  экономических процессов. Экономические  функции  государства  и  их роль  в  компенсации  

слабостей  рынка.  Понятие  об  общественных благах. Несостоятельность рынка, монополизация 

рынка. Макроэкономические  процессы  в  экономике  страны. Понятие  о  товарах  конечного  и  
промежуточного потребления.  Что  такое макроэкономическое равновесие и почему оно важно для 

страны.   Как   государство   может   поддерживать равновесие   в   экономике   страны.   

Агрегированные показатели, ВВП, ВНП, ЧНП,НД. Номинальные и реальные показатели , амортизация, 
методы расчета.Что   такое экономический цикл и как он влияет на жизнь граждан. Инфляция  и  

методы  ее  измерения.  Типы  инфляции  в зависимости  от  скорости  роста  цен.  Типы  инфляции  в 

зависимости  от  причин  ее  возникновения. Способы подавления инфляции. Цели и инструменты 
фискальной политики. Изменение объема государственных закупок, изменение налоговой политики и 

политики перераспределения через трансферты. Меры фискальной политики, направленные на 

стабилизацию экономического развития Цели и инструменты монетарной политики: изменение номы 

обязательных банковских резервов, изменение учетной ставки. Операции на открытом рынке. Меры 
монетарной политики, направленные на стабилизацию экономического развития. Взаимосвязь 

монетарной и фискальной политики Экономическая  политика  государства  и  ее  основные задачи.  

Инструменты  государственной  экономической политики. «Эффект кобры».  
Раздел. «Государственные финансы».(2ч)      

  Роль   налогообложения   в   формировании   доходов государства.  Виды  налогов  и  их  влияние  на  

уровни доходов  продавцов  и  покупателей,  а  также  на  уровни цен.  Основные  виды  налогов,  

применяемые  в  России. Понятие  о  государственном бюджете.  Основные  виды доходов и расходов 
федерального бюджета России. 

Бюджетное  тождество  и  бюджетный  дефицит.  Понятие  о государственном   долге.   Причины   

возникновения государственного  долга  и  способы  его  сокращения. Способы  государственного  
одалживания.  Внешний  государственный  долг  и  его  влияние  на  благосостояние граждан страны. 

Раздел. «Экономический рост».(3ч) 

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность экономического роста и 
его измерение. Ограниченность   ресурсов   и   ее значение   для экономического     роста.     Факторы     

ускорения экономического  роста.  Человеческий  капитал  и  его значение   для   обеспечения   

экономического   роста. Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. 

Что  изучает  геоэкономика.  Чем  опасны  «ножницы неравенства» в благосостоянии между странами. 
Можно ли    предотвратить    глобальную    экономическую катастрофу  и  острые  конфликты  между  

бедными  и  богатыми странами. 

Раздел «Организация международной торговли» .(2ч) 
Экономические  причины  возникновения  международной торговли.  Понятие  об  импорте  и  

экспорте.  Принципы абсолютного   и   относительного   экономического преимущества  и  их  

значение  в  формировании  международного  разделения  труда  и  мировой  торговли. Влияние 
международной торговли на производственные возможности  и  уровни  благосостояния  торгующих 

стран. 

Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения  валютного  рынка.  

Валютный  курс  как цена  национальной  денежной  единицы.  Механизмы формирования  валютных  
курсов  и  особенности их проявления   в   условиях   России.   Экономические последствия изменений 

валютных курсов 

Раздел «Экономическое устройство России на рубеже XX-XXI ВВ.».(3ч) 
 Особенности экономики современной России, основные проблемы. Уровень жизни в России в 

сравнении с другими странами 

Либерализация экономики, структура собственности в России 

Итоговое повторение(4ч) 
 

 

 

Учебно - тематический по экономике 10 класс 

№ Темы разделов Всего часов 

1 Главные вопросы экономики 3 
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2 Типы экономических систем 4 

3 Силы, которые управляют рынком 4 

4 Мир денег 3 

5 Банковская система  3 

6 Человек на рынке труда 4 

7 Социальные и экономические проблемы рынка труда 3 

8 Рынки ресурсов  4 

9 Экономические проблемы безработицы  4 

10 Итоговое повторение 2 

  Итого: 34 часа 

  Учебно - тематический по экономике 11 класса 

№ Темы разделов Всего часов 

1 Что такое фирма и как она действует 6 

2 Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и 
его последствия. 

5 

3 Экономические задачи государства 10 

4 Государственные финансы 2 

5 Экономический рост. 3 

6 Организация международной торговли 2 

7  Экономическое устройство России на рубеже XX-XXI ВВ. 3 

8 Итоговое повторение. 4 

  Итого: 34 часа 

 

 

 

 

2.8. Право 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «ПРАВО» (базовый  уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
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-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

- авторская программа курса. «Право. Основы правовой культуры». 10—11 классы. Базовый и 
углублённый уровни / авт.-сост. Е.А. Певцова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 

56 с. — (Инновационная школа); 
- Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (изменениями)  
приказ №20 от.31.01.2020 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
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диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», 

«феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа «потребного будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в 

том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 
выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 
образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 
прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 
результатов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 
практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата; 
- соотносить свои действия с целью обучения. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 
- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 
возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
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- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки 

и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую 

установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-

популярный, информационный); 
- критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 
- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
 

Коммуникативные УУД 
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1.Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если 

оно ошибочно) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 
задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 
- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 
 

1.3. Предметные результаты 

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

образования: 

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; 
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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 человека, делать 
соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 
характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и 
свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации; 
называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать 

функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 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 самоуправления 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 организационно-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 договора; 
иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 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, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения; 
различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости 
соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

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

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
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различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 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. 

2. Содержание учебного предмета   Право 

10 класс 

Введение  - (1 час ) 

Глава 1. Роль права в жизни человека и общества. (9 часов) 
Система юридических наук. Юридические профессии. Информация и право. Теории происхождения 
права. Закономерности возникновения права. Происхождение права в Древней Греции и Древнем 

Риме. Принципы, аксиомы и презумпции права. Социальные нормы. 

Глава 2. Теоретические основы права как системы. (9  часов ). 

Понятие права. Система права. Структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. 
Признаки права. Правотворчество и процесс формирования права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации ( источники ) права. Формы права. Правовая норма, ее 

структура. Виды норм права. Действие норм права по времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Реализация права. Толкование права. 

Глава 3. Правоотношения и правовая культура. (12  часов ). 

Юридические факты как основание правоотношений. Правонарушения и их характеристика. 
Юридическая ответственность. Правосознание и правовая культура. Правовые системы 

современности. 

Глава 4. Государство и право. (27 часа ). 

Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства. Сущность и функции 
государства. Форма государства. Государственный механизм. Президент РФ, статус главы 

государства, гарант Конституции РФ. Полномочия президента РФ. Условия досрочного прекращения 

полномочий президента РФ или отрешение его от должности. Федеральное собрание РФ. 
Парламентаризм. Две палаты Федерального собрания : Совет Федерации и Государственная дума. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия 

правительства. Местное самоуправление. Муниципальная собственность. Структура и формирование 
местного самоуправления. 

Глава 5. Правосудие и правоохранительные органы (12  часов) 

Правоохранительная система. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды 

субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ. Функции 
прокуратуры. Полиция. Уголовно-исполнительные учреждения. Органы государственной 

безопасности. Внешняя разведка. Нотариат. Таможенные органы. Адвокатура. 

 

11 класс 

Введение 1 час 

Гражданское право (16ч)  

Гражданское право как отрасль российского права. Субъекты (участники) гражданско – правовых 
отношений. Сделки и представительство. Обязательное право. Понятия и сущность договора. Виды 

договоров. Право собственности и его виды. Общая собственность и порядок защиты права 

собственности. Защита неимущественных прав. Гражданско - правовая ответственность и способы 
защиты гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Государство как 

субъект отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 
защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Наследственное право. 
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Семейное право (4ч)  
Правовые нормы института брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Жилищное право (2ч) 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Трудовое право (9ч) 

Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовые споры и 
дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность. Рабочее время и время отдыха. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством.  

Административное право и административный процесс. (5ч) 

Административное право и административные правоотношения. Административные правонарушения 

и административная ответственность. Органы, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях. Производство по делам об административных правонарушениях.  

Уголовное право и уголовный процесс (10ч) 

Понятия уголовного права. Основные виды преступлений. Организованная преступность. Основания 

уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовно-процессуального права. Особенности 
уголовного процесса по делам несовершеннолетних.  

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. (14ч) 

Правовое регулирование денежного обращения. Банковская система РФ. Экологическое право. 

Государственная политика РФ в области образования. Права и обязанности субъектов 
образовательных правоотношений. Организационно-правовые формы высших учебных заведений. 

Правила поступления и обучения в вузе. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические 

профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной деятельности 
юриста.  

Международное право (5 ч) 

Понятие международного права. Принципы и субъекты международного права. Организация 
объединенных наций и защита прав человека. Европейский суд по правам человека. Значение 

международного гуманитарного права в современном мире. Правовое регулирование поведения 

участников международных вооруженных конфликтов.. 

Итоговый контроль 

Резерв- 3 час  

4.Тематическое планирование в 10 классе из расчета 2 часа в неделю, всего 68 часов  

№п/п Тема  Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 ч 

 2 Роль права  в жизни человека и общества   9 ч 

3 Теоретические основы права   как системы  9 ч 

4 Правоотношения и правовая культура  12 ч 

5 Государство и право  27 ч 

6 Правосудие и правоохранительные органы  10  ч 

Итого 68 уроков 

5.Тематическое планирование в 11 классе  из расчета 2 часа в неделю, всего 68 часов 

 №п/п Тема  Кол-во часов 

 Вводный урок 1 

1 Гражданское право 16 

2 Семейное право 4 

3 Жилищное право 2 

4 Трудовое право 9 

5 Административное право и административный процесс  5 

6 Уголовное право и уголовный процесс   10 

7 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни.  14 

8 Международное право 5 

 Итоговый контроль 1 

 Резерв времени 2 
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Итого 68 уроков 

2. 9. Обществознание  

Введение 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » (базовый) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

Боголюбов Л.Н. ,Лазебникова А. Ю., Матвеев А.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н.,Лабезниковой А.Ю. 
Обществознание (базовый уровень)10 класс АО "Издательство "Просвещение"2020 

Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И., Рутковская Е.Л. "Обществознание. 10-11 классы. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. Базовый уровень. 

ФГОС" АО "Издательство "Просвещение"2019 
Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (изменениями)  

приказ №20 от.31.01.2020 г. 

I/Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 1.1. Личностные результаты.   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cb%e0%e7%e5%e1%ed%e8%ea%ee%e2%e0%20%c0%2e%de%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c3%ee%f0%ee%e4%e5%f6%ea%e0%ff%20%cd%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d0%f3%f2%ea%ee%e2%f1%ea%e0%ff%20%c5%2e%cb%2e&t=12&next=1
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты   

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

1.2.1.Универсальные учебные действия: 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

            Выпускник научится: 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

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

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

материальные и нематериальные затраты;  
-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится:  
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

как ресурс собственного развития; 

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

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
1.3. Предметные результаты: 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выделять черты социальной сущности человека; определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
различать виды искусства; соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

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

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; анализировать различные ситуации 

свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их примерами; выявлять особенности научного познания; различать 
абсолютную и относительную истины; иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения 

в жизни человека; выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

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

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
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Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; конкретизировать примерами 
основные факторы производства и факторные доходы; объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; оценивать влияние 

конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в 
целом и для различных социальных групп; выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 

описывать механизм их взаимодействия; определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства 

и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 
национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; анализировать социальную информацию из 

адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества;высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 
зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

 

Политика 
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 
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устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 
общественном развитии; обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; различать мажоритарную, 
пропорциональную, смешанную избирательные системы; устанавливать взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
конкретизировать примерами роль политической идеологии; раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных систем; формулировать суждение о значении 

многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

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

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; выделять основные элементы системы 

права; выстраивать иерархию нормативных актов; выделять основные стадии законотворческого 

процесса в Российской Федерации; различать понятия «права человека» и «права гражданина», 
ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

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

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 
применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

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

организации профессионального и высшего образования; 
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; применять знания о методах познания 

социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 
общественным развитием в целом; выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы 

СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; 

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

таблица). 
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Экономика 
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм 

бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники финансирования малых и крупных 
предприятий; определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; применять полученные знания для 

выполнения социальных ролей работника и производителя; оценивать свои возможности 
трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 
последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; анализировать ситуации, связанные с различными способами 
разрешения социальных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 
в современном обществе; выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

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

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

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

Политика 
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; выделять основные этапы избирательной 

кампании; в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные 

тенденции современного политического процесса. 

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

общественных отношений; перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 
функции; характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

 

II Содержание учебного предмета (136 часов) 

10 класс (68) 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений (25 часов) 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 
жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 
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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 методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир 

человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как социального 

института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система (11 часов ) 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений (30 часов) 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных 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 образовательные организации высшего 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 
Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного 
и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация -2 часа 

11 класс (68) 

Экономика (24 часа) 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

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 совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные 
блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 
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(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 
деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 
проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения (20 часов) 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, 
виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и 

самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 
 

Политика (22 часа) 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 
институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 
Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 
партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 
Промежуточная аттестация (количество часов)-2 часа 

III Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 
 

№ п/п Тема раздела   Кол-во часов 

 10 класс  

1 Ведение 1 час 

2   Человек  в  обществе    

 

20 часов 

3 Общество как мир культуры  14 часов 

4 Правовое регулирование общественных отношений   

 

32 часа 

5 Промежуточная аттестация  2 часа 

 Всего за год 68 часов 

   

 11 класс  

1 Экономика 24 часа 

2 Социальные отношения 20 часов 

3 Политика 22 часа 

4 Промежуточная аттестация  2 часа 

 Всего за год 68 часов 

 Всего на учебный предмет 136 часов 
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2.10. Математика  

2.10.1.Математика (базовый уровень) 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) разработана в соответствии 
с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
-Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

-Авторская учебная программа: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. Математика. 

Рабочие программы 5 - 11 класс. – 3-е изд., перераб.  – М.: Вента-Граф, 2020.  
Учебники:  

1) Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е. 

Математика. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень), 10 класс. –М.:  Вента-
Граф, 2021. 

2) Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е. 

Математика. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень), 11 класс. –М.:  Вента-
Граф, 2021. 

3) Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е. 

Математика. Геометрия (базовый уровень), 10 класс. –М.:  Вента-Граф, 2020. 

4) Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е. 
Математика. Геометрия (базовый уровень), 11 класс. –М.:  Вента-Граф, 2020. 

-Положением о рабочей программе МАОУ «СОШ №13», утвержденной приказом директора №20 от 

31.01.2019. 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1. Личностные результаты.  

         Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 



252 
 

 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

1.2. Метапредметные результаты  
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,  новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

              2. Познавательные универсальные учебные действия 

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

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

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

7. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

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

1.3. Предметные результаты:  
 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием 
математики 

 

Для развития мышления, 
использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 
по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 
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        Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Оперировать на базовом уровне7 понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 
истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух 

множеств, представленных графически на 
числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество 

числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки 
в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни 

 Оперировать8 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 
пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, 
интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 
плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 
элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на 
координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 
на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные 
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, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

 Свободно оперировать понятиями: 
целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

                                         

 

7 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
8 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа между 

собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными 

числами значения целых степеней чисел, 
корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой 

целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой 
целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования 
целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения 

числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина 

которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных 
устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми 
значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, 
заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 
котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 
устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 
буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 
величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 
углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 
практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 
справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 
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использовать при решении 

практических задач числовые 
значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 
окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log 

a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 
log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида 

abx+c= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие 
неравенства вида ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько примеров корней 
простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической 
функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы 

уравнений при решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 
переменных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 
тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 
неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 
неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 
ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы 

результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: 
зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

 Оперировать понятиями: 
зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 
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функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: 
прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической 

и показательной функций, 
тригонометрических функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции 

(нули, промежутки знакопостоянства, 
промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 
условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 определять по графикам свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 
четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические 

функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 
способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 
других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 
реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 

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

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 

производная функции в точке, касательная к 
графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции 

в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение 
связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоянства 

и нулями производной этой функции – с 
другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, 
снижения, уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и 

зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов 

для решения несложных прикладных задач, 
в том числе определяя по графику скорость 

хода процесса 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 
касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 
строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций 

с использованием аппарата 
математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 
характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика 

и теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

 Оперировать на базовом уровне основными 

описательными характеристиками 
числового набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: 
частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов.  
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях 
вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 
случайных величинах, и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 
математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной 
вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных 
частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  
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 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 
данных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые задачи разных 

типов; 

 анализировать условие задачи, при 
необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, 
таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при 

решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 
выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 
оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с 

долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 
различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, требующие 

использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение 
положения на временнóй оси (до нашей эры 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 
трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 
рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 
результата; 

 анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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и после), на движение денежных средств 

(приход/расход), на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах помещений, 
выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать несложные практические задачи, 
возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 
прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с 
применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов стереометрических 
фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел 
одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой 

формы различного размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и 
граней полученных многогранников)  

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и 
перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 
условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 
многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел 

с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 
пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 
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других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения 
задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 

декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 
векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и 

их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 
России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 
математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы при решении 

стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 
искусства 

 Использовать основные методы 
доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 
решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 
системы при решении 

математических задач 

 

2) Содержание учебного предмета (кол-во часов: 272ч.) 

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа (149 часов) 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 
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Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их 
систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков 

линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое 

решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 
решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов 

тел вращения с помощью интеграла.  

Геометрия (100 часов) 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с 
использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 

стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
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Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 
пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 

цилиндра и конуса.  
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 
между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 
площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве 

Вероятность и статистика. Работа с данными (23 часа) 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 

дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 
вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение 

формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 
вероятностей, формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин.  
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его 

свойства. 
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 
двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

 

3) Тематическое планирование (4 часа в неделю) 
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№ п/п Тема раздела  Кол-во 

часов 

 10 класс   

 Алгебра и начала анализа 85  

 Повторение и расширение сведений о функции 13 

1 Наибольшее и наименьшее значения функции. Четные и нечетные 

функции 

3 

2 Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований 

2 

3 Обратная функция 2 

4 Равносильные уравнения и неравенства 2 

5 Метод интервалов 4 

 Степенная функция 16 

6 Степенная функция с натуральным показателем 2 

7 Степенная функция с целым показателем 2 

8 Определение корня n-ой степени. Функция y =  2 

9 Свойства корня n-ой степени 2 

10 Определение и свойства степени с рациональным показателем 2 

11 Иррациональные уравнения 2 

12 Метод равносильных преобразований для решения иррациональных 

уравнений 

2 

13 Иррациональные неравенства 2 

 Тригонометрические функции 22 

14 Радианная мера угла 2 

15 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

16 Знаки значений тригонометрических функций. Четность и 

нечетность тригонометрических функций 

1 

17 Периодические функции 1 

18 Свойства и графики функций y =   и  y =  2 

19 Свойства и графики функций y = ,  y =  2 

20 Основные соотношения между тригонометрическими функциями 
одного и того же аргумента 

2 

21 Формулы сложения 2 

22 Формулы приведения 2 

23 Формулы двойного и половинного углов 2 

24 Сумма и разность синусов (косинусов) 2 

25 Формула преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму 

2 

 Тригонометрические уравнения и неравенства 15 

26 Уравнение   = b 2 

27 Уравнение   = b 2 

28 Уравнение   = b и   = b 2 

29 Функции y=arccos x, y = arcsin x, y = arctg x, y = arcctg x 2 

30 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим 2 

31 Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители 

2 

32 Решение простейших тригонометрических неравенств 3 

 Производная и её применение 20 

33 Представление о пределе функции в точке и о непрерывности 2 
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функции в точке 

34 Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику функции 1 

35 Понятие производной 2 

36 Правила вычисления производной 3 

37 Уравнение касательной 2 

38 Признаки возрастания и убывания функции 2 

39 Точки экстремума функции 3 

40 Применение производной при нахождении наибольшего и 

наименьшего значения функции 

2 

41 Построение графиков функций 3 

 Геометрия 40  

 Введение в стереометрию 6 

42 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии 2 

43 Следствия из аксиом стереометрии 2 

44 Пространственные фигуры. Начальные представления о 

многогранниках 

2 

 Параллельность в пространстве 8 

45 Взаимное расположение двух прямых в пространстве 2 

46 Параллельность прямой и плоскости 2 

47 Параллельность плоскостей 2 

48 Преобразование фигур в пространстве. Параллельное 
проектирование 

2 

 Перпендикулярность в пространстве 18 

49 Угол между прямыми в пространстве 1 

50 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 

51 Перпендикуляр и наклонная 2 

52 Теорема о трёх перпендикулярах 3 

53 Угол между прямой и плоскостью 3 

54 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 3 

55 Перпендикулярные плоскости 2 

56 Площадь ортогональной проекции многоугольника 2 

 Многогранники 10 

57 Призма 2 

58 Параллелепипед 2 

59 Пирамида 3 

60 Усеченная пирамида 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 7 

61 Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры и 
начал анализа 10 класса 

4 

62 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 

10 класса 

3 

 Промежуточная аттестация 1 

 Всего за год: 136 

 11 класс  

 Алгебра и начала анализа 38 

 Показательная и логарифмическая функции 27 

1 Степень с произвольным действительным показателем. 
Показательная функция 

3 

2 Показательные уравнения 3 

3 Показательные неравенства 3 

4 Логарифм и его свойства 4 

5 Логарифмическая функция и её свойства 4 

6 Логарифмические уравнения 3 

7 Логарифмические неравенства 3 

8 Производные показательной и логарифмической функций 4 
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2.10.2. Математика (профильный уровень) 

 Интеграл и его применение 11 

9 Первообразная 2 

10 Правила нахождения первообразной 3 

11 Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл 4 

12 Вычисление объёмов тел 2 

 Вероятность и статистика. Работа с данными 23 

 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 12 

13 Метод математической индукции 2 

14 Перестановки. размещения 3 

15 Сочетания (комбинации) 3 

16 Бином Ньютона 4 

 Элементы теории вероятностей 11 

17 Операции над событиями 2 

18 Зависимые и независимые события 3 

19 Схема Бернули 3 

20 Случайные величины и их характеристики 3 

 Геометрия 49 

 Координаты и векторы в пространстве  12 

22 Декартовы координаты точки в пространстве 1 

23 Векторы в пространстве 2 

24 Сложение и вычитание векторов 2 

25 Умножение вектора на число. Гомотетия 2 

26 Скалярное произведение векторов 2 

27 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости 3 

 Тела вращения  21 

28 Цилиндр 2 

29 Комбинации цилиндра и призмы 2 

30 Конус 2 

31 Усечённый конус 2 

32 Комбинации конуса и пирамиды 2 

33 Сфера и шар. Уравнение сферы 2 

34 Взаимное расположение сферы и плоскости 2 

35 Многогранники, вписанные в сферу 2 

36 Многогранники, описанные около сферы 2 

37 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы 3 

 Объемы тел. Площадь сферы  14 

38 Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы 3 

39 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усечённой пирамиды 4 

40 Объёмы тел вращения 4 

41 Площадь сферы 3 

 Повторение и систематизация учебного материала 27 

42 Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры и 

начал анализа 

19 

43 Повторение и систематизация учебного материала за курс 
вероятности, статистики и работы с данными 

2 

44 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии  6 

 Промежуточная аттестация 1 

 Всего за год: 136 

 Всего на учебный предмет: 272 
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Введение 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углубленный уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
-Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

-Авторская учебная программа: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. Математика. 
Рабочие программы 5 - 11 класс. – 3-е изд., перераб.  – М.: Вента-Граф, 2020.  

-   Учебники:                              

1) А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков; под ред. Подольского В.Е. Математика. Алгебра и 

начала математического анализа (углубленный уровень), 10 класс. –М.:  Вента-Граф, 2021. 
2) А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков; под ред. Подольского В.Е. Математика. Геометрия 

(углубленный уровень), 10 класс. –М.:  Вента-Граф, 2021. 1) А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. 

Поляков; под ред. Подольского В.Е. Математика. Алгебра и начала математического анализа 
(углубленный уровень), 11 класс. –М.:  Вента-Граф, 2021. 

2) А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.М. Поляков; под ред. Подольского В.Е. Математика. Геометрия 

(углубленный уровень), 11 класс. –М.:  Вента-Граф, 2021. 
-Положением о рабочей программе МАОУ «СОШ №13», утвержденной приказом директора №20 от 

31.01.2019. 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.3. Личностные результаты.  
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

 

1.4. Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия:  

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

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

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

              2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 
их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 
-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

8. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 
-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты:  
 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики  

 

Для обеспечения 

возможности успешного 
продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с 
осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 
математики и смежных 

наук прикладным 

использованием 

математики 
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3.        Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Свободно оперировать9 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, 

в том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 Достижение 

результатов раздела 
II; 

 оперировать 

понятием 

определения, 
основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 
косвенного 

доказательства; 

 оперировать 

понятиями счетного 
и несчетного 

множества; 

 применять метод 

математической 
индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 
решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 
предметов: 

 использовать 

теоретико-

множественный язык 
и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 
других учебных 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и 
их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 
логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными 

 Достижение 

результатов раздела 
II; 

 свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 
решении задач; 

 понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 
множеств; 

 владеть основными 

                                         

 

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

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

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства 

и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 
системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач 
других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при 
решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

понятиями теории 

делимости при 
решении 

стандартных задач 

 иметь базовые 

представления о 
множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 
преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных 
выражений; 

 владеть формулой 

бинома Ньютона; 

 применять при 

решении задач 
теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при 

решении задач 
Китайскую теорему 

об остатках; 

 применять при 

решении задач Малую 

теорему Ферма;  

 уметь выполнять 
запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

 применять при 
решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и 
сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при 

решении задач цепные 

дроби; 

 применять при 
решении задач 

многочлены с 

действительными и 
целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями 

приводимый и 

неприводимый 
многочлен и 

применять их при 

решении задач;  

 применять при 
решении задач 

Основную теорему 
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алгебры;  

применять при решении 
задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 
геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием 
другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и 
их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 
логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства 

и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

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

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно определять 
тип и выбирать 

метод решения 

показательных и 
логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 
иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 
уравнений и 

неравенств, их 

систем; 

 свободно решать 
системы линейных 

уравнений;  

 решать основные 

типы уравнений и 
неравенств с 

параметрами; 

 применять при 

решении задач 

неравенства Коши — 
Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление 

о неравенствах 
между средними 

степенными 
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предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти 
понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 
логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при 
решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять 

это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: 

четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 
последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 
прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 владеть понятием 

асимптоты и уметь 
его применять при 

решении задач; 

 применять методы 

решения простейших 
дифференциальных 

уравнений первого и 

второго порядков 
 

4.  



274 
 

 

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и 
бесконечно малые числовые последовательности 

и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций 
и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в 

том числе с параметром; 

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

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

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

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

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

связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 Достижение 

результатов раздела 

II; 

 свободно владеть 
стандартным 

аппаратом 

математического 

анализа для 
вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно применять 
аппарат 

математического 

анализа для 
исследования функций 

и построения 

графиков, в том числе 

исследования на 
выпуклость; 

 оперировать 

понятием 

первообразной 
функции для решения 

задач; 

 овладеть основными 

сведениями об 
интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших 

применениях; 

 оперировать в 
стандартных 

ситуациях 

производными 
высших порядков; 

 уметь применять при 

решении задач 

свойства 
непрерывных 

функций; 

 уметь применять при 

решении задач 

теоремы 
Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 
решения уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла); 



275 
 

 

 уметь применять 

приложение 

производной и 
определенного 

интеграла к решению 

задач 
естествознания; 

 владеть понятиями 

вторая производная, 

выпуклость графика 
функции и уметь 

исследовать функцию 

на выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать основными описательными 

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

 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 
распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

 Достижение 

результатов раздела 
II; 

 иметь представление 

о центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление 
о выборочном 

коэффициенте 

корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь представление 
о статистических 

гипотезах и проверке 

статистической 
гипотезы, о 

статистике 

критерия и ее уровне 
значимости; 

 иметь представление 

о связи эмпирических 

и теоретических 

распределений; 

 иметь представление 
о кодировании, 

двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными 
понятиями  теории 

графов (граф, 

вершина, ребро, 
степень вершины, 

путь в графе) и уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 
о деревьях и уметь 

применять при 

решении задач; 

 владеть понятием 
связность и уметь 

применять 

компоненты 
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связности при 

решении задач; 

 уметь осуществлять 
пути по ребрам, 

обходы ребер и 

вершин графа; 

 иметь представление 
об эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление 
о трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова пути; 

 владеть понятиями 

конечные и счетные 
множества и уметь 

их применять при 

решении задач;  

 уметь применять 
метод 

математической 

индукции; 

 уметь применять 
принцип Дирихле при 

решении задач 

Текстовые задачи  Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

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

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные 
решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из 

одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, 
диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

 Достижение 

результатов раздела 

II 
 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 
геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным 

 Иметь представление 

об аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 
геометрические 

места точек в 

пространстве и 
уметь применять их 

для решения задач; 

 уметь применять для 
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основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную 

на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 
не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать 
возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

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

решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе 
и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых 

в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

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

 уметь применять параллельное проектирование 

для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 
уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами 

в пространстве, общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при решении 
задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 
элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

решения задач 

свойства плоских и 
двугранных углов, 

трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 
синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное 
сечение призмы и 

уметь применять его 

при решении задач;  

 иметь представление 

о двойственности 
правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и 
параллельное 

проектирование и 

применять их при 
построении сечений 

многогранников 

методом проекций; 

 иметь представление 

о развертке 
многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности 
многогранника; 

 иметь представление 

о конических 

сечениях;  

 иметь представление 
о касающихся сферах 

и комбинации тел 

вращения и уметь 

применять их при 
решении задач; 

 применять при 

решении задач 

формулу расстояния 
от точки до 

плоскости; 

 владеть разными 

способами задания 

прямой уравнениями и 
уметь применять при 

решении задач; 

 применять при 

решении задач и 
доказательстве 

теорем векторный 

метод и метод 
координат;  

 иметь представление 
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 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, 
конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при решении 
задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 
многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели 
для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать 

результат 

об аксиомах объема, 

применять формулы 
объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 
призмы и пирамиды, 

тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы 
об отношениях 

объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл 

для вычисления 
объемов и 

поверхностей тел 

вращения, вычисления 
площади 

сферического пояса и 

объема шарового 
слоя;  

 иметь представление 

о движениях в 

пространстве: 

параллельном 
переносе, симметрии 

относительно 

плоскости, 
центральной 

симметрии, повороте 

относительно 

прямой, винтовой 
симметрии, уметь 

применять их при 

решении задач; 

 иметь представление 
о площади 

ортогональной 

проекции; 

 иметь представление 
о трехгранном и 

многогранном угле и 

применять свойства 

плоских углов 
многогранного угла 

при решении задач; 

 иметь представления 

о преобразовании 
подобия, гомотетии 

и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать 
задачи на плоскости 

методами 

стереометрии; 

 уметь применять 

формулы объемов при 
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решении задач 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 
расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  
 

 Достижение 

результатов раздела 
II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 
координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние 

от точки до 
плоскости в системе 

координат; 

 находить расстояние 

между 
скрещивающимися 

прямыми, заданными 

в системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Достижение 
результатов раздела II 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 
природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при 
решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

 Достижение 
результатов раздела 

II; 

 применять 

математические 
знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 
физических 

процессов, задачи 

экономики) 
 

 

2) Содержание учебного предмета (кол-во часов: 408ч.) 

                                                                            Углубленная программа 

 

Алгебра и начала анализа (223 часов) 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 
использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств 

и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 
бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  
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Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 
пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 
высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера, основных логических правил.  
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 
достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа.  
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. 

Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и 
наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции 

«дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция 

и ее свойства и график. 
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Решение уравнений в комплексных числах.  
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на 

число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 
Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, 

теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  
Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 
функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 
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Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 
Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 

экстремумов функций нескольких переменных.  
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  
Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия (160 часов) 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение 
задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе.  
Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между 
скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 
Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла. 
Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы.  
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами 

и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации 

тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 
Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния 

от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 
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Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 
объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема 

тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического 

пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  
Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика (25 часов) 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 
применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 
комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 
Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы 

и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 
величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры 
нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 
метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 

двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 
Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших 

гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая 

корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 
непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. 
Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

 Тематическое планирование (6 часа в неделю) 

1.  

№ п/п Тема раздела  Кол-во часов 

 10 класс   

 Алгебра и начала математического анализа 134 часов 

 Повторение и расширение сведений о множествах, 

математической логике и функциях 

20 ч 

1 Множества операции над множествами 2 

2 Конечные и бесконечные множества 2 
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3 Высказывания и операции над ними 2 

4 Предикаты. Операции над предикатами. 2 

5 Функции и ее свойства 2 

6 Построение графиков функций с помощью геометрических 
преобразований 

2 

7 Обратная функция 2 

8 Равносильные уравнения и неравенства. Метод интервалов 2 

9 Метод интервалов 4 

 Степенная функция 25 ч 

11 Степенная функция с натуральным показателем 2 

13 Степенная функция с целым показателем 3 

14 Определение корня n-ой степени. Функция y =  2 

15 Свойства корня n-ой степени 4 

17 Определение и свойства степени с рациональным показателем 4 

19 Иррациональные уравнения 3 

20 Различные приемы решения иррациональных уравнений и их систем 3 

22 Иррациональные неравенства 4 

 Тригонометрические функции 31 ч 

35 Радианная мера угла 2 

36 Тригонометрические функции числового аргумента 4 

38 Знаки значений тригонометрических функций. Четность и нечетность 
тригонометрических функций 

1 

39 Периодические функции 2 

40 Свойства и графики функций y =   и  y =  3 

42 Свойства и графики функций y = ,  y =  2 

43 Основные соотношения между тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента 

4 

45 Формулы сложения 3 

46 Формулы приведения 3 

49 Формулы двойного и половинного углов 2 

50 Сумма и разность синусов (косинусов) 3 

52 Формула преобразования произведения тригонометрических функций 

в сумму 

2 

 Тригонометрические уравнения и неравенства  21 ч 

71 Уравнение   = b 3 

72 Уравнение   = b 3 

74 Уравнение   = b и   = b 2 

75 Функции y=arccos x, y = arcsin x, y = arctg x, y = arcctg x 4 

78 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим 2 

80 Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 
множители 

2 

 Применение ограниченности тригонометрических функций 1 

 О равносильных переходах при решении тригонометрических 

функций 

1 

81 Решение простейших тригонометрических неравенств 3 

 Производная и её применение 30 ч 

 Определение предела функции в точке и функции, непрерывной в 

точке 

3 

 Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику функции 2 
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 Понятие производной 2 

 Правила вычисления производной 4 

 Правила вычисления производной 1 

 Уравнение касательной 4 

 Признаки возрастания и убывания функции 1 

 Признаки возрастания и убывания функции 1 

 Точки экстремума функции 3 

 Вторая производная. Понятия выпуклости функции 2 

 Применение производной при нахождении наибольшего и 

наименьшего значения функции 

3 

 Построение графиков функций 3 

 Построение графиков функций 1 

 Геометрия 70 часов 

 Введение в стереометрию 10ч 

 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии 2 

 Следствия из аксиом стереометрии 3 

 Пространственные фигуры. Начальные представления о 
многогранниках 

5 

 Параллельность в пространстве 13 ч 

 Взаимное расположение двух прямых в пространстве 2 

 Параллельность прямой и плоскости 4 

 Параллельность плоскостей 3 

 Преобразование фигур в пространстве. Параллельное проектирование 4 

 Перпендикулярность в пространстве 28 ч 

 Угол между прямыми в пространстве 2 

 Перпендикулярность прямой и плоскости 3 

 Перпендикуляр и наклонная 2 

 Теорема о трёх перпендикулярах 4 

 Угол между прямой и плоскостью 3 

 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями 4 

 Перпендикулярные плоскости 3 

 Площадь ортогональной проекции многоугольника 2 

 Многогранный угол.  Трехгранный угол 2 

 Геометрическое место точек пространства 3 

 Многогранники 15 ч 

85 Призма 2 

86 Призма 1 

87 Параллелепипед 2 

88 Пирамида 3 

 Пирамида 2 

91 Усеченная пирамида 2 

92 Тетраэдр 2 

 Усеченная пирамида 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 11 ч 

111 Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры и 
начал анализа 10 класса 

6 

114 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 

10 класса 

4 

115 Промежуточная аттестация 1 час  

 Всего за год: 204 ч 

 11 класс  

 Алгебра и начала анализа 89 часов 

 Показательная и логарифмическая функции  26 ч 

 Степень с произвольным действительным показателем. Показательная 3 
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функция 

 Показательные уравнения 1 

 Показательные уравнения 2 

 Показательные неравенства 2 

 Показательные неравенства 1 

 Логарифм и его свойства 3 

 Логарифм и его свойства 1 

 Логарифмическая функция и её свойства 3 

 Логарифмические уравнения 3 

 Логарифмические неравенства 1 

 Логарифмические неравенства  2 

 Производные показательной и логарифмической функций 2 

 Производные показательной и логарифмической функций 2 

 Интеграл и его применение 17 ч 

 Первообразная 4 

 Правила нахождения первообразной 3 

 Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл 3 

 Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл 3 

3 Вычисление объёмов тел 3 

 Вычисление объёмов тел 1 

 Комплексные числа 12 ч 

 Множество комплексных чисел 4 

 Комплексная плоскость. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. 

3 

 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 
тригонометрической форме. Корень n-ой степени из комплексного 

числа 

2 

 Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел 3 

 Элементы теории вероятностей 25 часов 

 Элементы теории вероятностей 25 ч 

 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 5 

 Аксиомы теории вероятностей 4 

 Условная вероятность 3 

 Независимые события 2 

 Случайная величина 2 

 Схема Бернулли. Биноминальное распределение 3 

20 Характеристики случайных величин 3 

 Математическое ожидание суммы случайных величин 3 

 Геометрия 90 часов 

 Координаты и векторы в пространстве  18 ч 

22 Декартовы координаты точки в пространстве 2 

 Векторы в пространстве 2 

23 Векторы в пространстве 1 

24 Сложение и вычитание векторов 3 

25 Умножение вектора на число. Гомотетия 3 

26 Скалярное произведение векторов 3 

27 Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости 4 

 Тела вращения  30 ч 

28 Цилиндр 2 

29 Комбинации цилиндра и призмы 3 

 Комбинации цилиндра и призмы 1 

30 Конус 3 

31 Усечённый конус 2 

 Усечённый конус 1 

32 Комбинации конуса и пирамиды 2 
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2.11. Информатика  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углубленный уровень) разработана в 
соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  
-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 
-Информатика 10-11 классы углубленный уровень: примерная рабочая программа И.Г. Семакин, 

Бином. Лаборатория знаний, 2016; 

-Учебник "Информатика 10 класс. Углубленный уровень", Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В, 

Бином. Лаборатория знаний, 2020; 
-Учебник "Информатика 11 класс. Углубленный уровень", Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В, 

Бином. Лаборатория знаний, 2021; 

-Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС, муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями) 

приказ №20 от.31.01.2020 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

33 Сфера и шар. Уравнение сферы 4 

34 Взаимное расположение сферы и плоскости 2 

35 Многогранники, вписанные в сферу 4 

36 Многогранники, описанные около сферы 2 

37 Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы 1 

 Тела вращения, вписанные в сферу 1 

 Тела вращения, описанные около сферы 2 

 Объемы тел. Площадь сферы  22 ч 

38 Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы 4 

 Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы 1 

39 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усечённой пирамиды 5 

 Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усечённой пирамиды 1 

40 Объёмы тел вращения 6 

41 Площадь сферы 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 53 часов  

42 Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры и 

начал анализа и элементов теории вероятности 

33 

44 Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии  20 

 Промежуточная аттестация 1 час 

 Всего за год: 204 часов 

 Всего на учебный предмет: 408 часов 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

 1.2. Метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ре. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
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использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия:  
Регулятивные 

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

цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

достижения поставленной цели; 

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

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

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные 

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

1.3. Предметные результаты:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 
строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 
импликации с дизъюнкцией); 
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строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 
дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если 

известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 
строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию 

игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 
решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении 
чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных 
путей между вершинами; 

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

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и 

размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 
анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 
создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей 
и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 
задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов 
и методов; 

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

составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 
использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 
подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 
операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения 

программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 
применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 
средней сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки 
программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  
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инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 
задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие 
модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку 

данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 
понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 
использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

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

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 
проекты; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  
владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети); 
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 
экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том 

числе при анализе кодов; 
использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 
создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  
осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

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



291 
 

 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 
исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

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

статистической обработки; 
использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 

проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 
помощью веб-интерфейса. 

 

2. Содержание учебного предмета (272  часов) 

 

10 класс ( 136 часов) 

 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (65 часов) 
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. Философские 

проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения информации. Системы 

счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы счисления. Смешанные системы 
счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. Кодирование информации (текст, звук, 

изображение). Информационные процессы (хранение, передача, обработка). Логические основы 

обработки информации. Логика как наука. Формы мышления. Понятия. Отношение между понятиями. 

Суждение (высказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра логики. Логические величины. 
Логические операции. Таблица истинности. Логические выражения. Логические законы и правила 

преобразования логических выражений. Методы решения логических задач. Определение, свойства и 

описание алгоритмов. Этапы алгоритмического решения задач. Алгоритмы обработки информации 
(поиск и сортировка данных). 

Раздел 2. Компьютер (16 часов) 
История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера. 

Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное 

обеспечение ПК.  

Раздел 3 Информационные технологии (32 часа) 
Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные тексты. 

Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика. Технологии работы с 

цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа. Технологии табличных вычислений. 

Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. Деловая графика. Поиск решения и подбор 
параметров. 

Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (19 часов) 
Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета. 

Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные компьютерные сети. 

Информационные услуги Интернета. Коммуникационные, информационные службы Интернета. 

Основные понятия World Wide Web: Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web – 

сайт, Web – браузер. Работа с браузером. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, 
поисковые указатели. Поиск информации в WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка 

HTML. Оформление и разработка сайта. 

Раздел 5. Повторение и систематизация материала 10 класса (4 часа) 
Теоретические основы информатики. Компьютер.  Информационные технологии.  

Компьютерные телекоммуникации. 

 

11 класс (136 часов) 

 

Раздел 1.  Информационные системы (16 часов) 

Что такое система.  Модели систем.  Что такое информационная система. Инфологическая 
модель предметной области. Реляционные базы данных и СУБД.  Проектирование реляционной 

модели данных.  Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные запросы к базе 

данных. 

Раздел 2.  Методы программирования () 



292 
 

 

Паскаль – язык структурного программирования.  Элементы языка и типы данных.  Операции, 
функции, выражения.  Оператор присваивания, ввод и вывод данных.  Структуры алгоритмов и 

программ. Программирование ветвлений.  Программирование циклов.  Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы.  Массивы.  Типовые задачи обработки массивов.  Метод последовательной 

детализации.  
Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. Рекурсивные 

подпрограммы. Задача о Ханойской башне. Алгоритм быстрой сортировки. Базовые понятия объектно-

ориентированного программирования.  Система программирования Lazarus.  Этапы программирования 
на Lazarus.  Программирование метода статистических испытаний. Построение графика функции. 

Раздел 3.  Компьютерное моделирование 

Моделирование и его разновидности. Процесс разработки математической модели. 
Математическое моделирование на компьютере. Математическая модель свободного падения тела. 

Свободное падение с учетом сопротивления среды.  Компьютерное моделирование свободного 

падения.  Математическая модель задачи баллистики.  Численный расчет баллистической траектории.  

Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. Задача теплопроводности.  
Численная модель решения задачи теплопроводности. Вычислительные эксперименты в электронной 

таблице по расчету распределения температуры. Программирование решения задачи 

теплопроводности. Программирование построения изолиний. Вычислительные эксперименты с 
построением изотерм. Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории 

расписаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической системы. 

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат имитационного моделирования.  

Генерация случайных чисел с заданным законом распределения.  Постановка и моделирование задачи 
массового обслуживания. Расчет распределения вероятности времени ожидания в очереди. 

Раздел 4.  Информационная деятельность человека 

Информационная деятельность человека в историческом аспекте Информационное общество. 
Информационные ресурсы общества. Информационное право и информационная безопасность. 

Компьютер как инструмент информационной деятельности.  Обеспечение работоспособности 

компьютера. Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация образования. 

Раздел 5. Повторение и систематизация материала 11 класса (4 часа) 
Информационные системы. Методы программирования. Компьютерное моделирование. 

Информационная деятельность человека 

 

3. Тематическое планирование  

 

 ИНФОРМАТИКА    10 класс  

Раздел Тема Уч. часы 

1. Теоретические 

основы информатики 

1. Введение. Информатика и информация 2 

2. Измерение информации 7 

3. Системы счисления 9 

4. Кодирование 12 

5. Информационные процессы 6 

6. Логические основы обработки информации 16 

7. Алгоритмы обработки информации 12 

 Всего по разделу 65 ч. 

2. Компьютер 8. История вычислительной техники 1 

9. Логические основы ЭВМ 2 

10. Обработка чисел в компьютере 4 

11. Персональный компьютер и его устройство 3 

12. Программное обеспечение ПК 4 

Всего по разделу 16 ч. 

3. Информационные 

технологии 

13. Технология обработки текстов 8 

14. Технология обработки  изображения и звука 12 

15. Технология табличных вычислений 12 

Всего по разделу 32 ч. 

4. Компьютерные 

телекоммуникации 

16. Организация локальных компьютерных сетей 2 

17. Глобальные компьютерные сети 6 
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18. Основы сайтостроения 11 

 Всего по разделу 19 ч. 

5. Повторение и 

систематизация 

материала 10 класса 

 8 ч 

 Всего по курсу: 140 ч. 

 

 ИНФОРМАТИКА  11 класс  

Раздел Тема Уч. часы 

1. Информационные 

системы 

1. Основы системного подхода 5 

2. Реляционные базы данных 9 

Всего по разделу 14 ч. 

2. Методы 

программирования 

3. Эволюция программирования 1 

4. Структурное программирование 47 

5. Рекурсивные методы программирования 5 

6. Объектно-ориентированное программирование 10 

Всего по разделу 63 ч. 

3. Компьютерное 

моделирование 

7. Методика математического моделирования на 

компьютере 

2 

8. Моделирование движения в поле силы тяжести 15 

9. Моделирование распределения температуры 12 

10. Компьютерное моделирование в экономике и 

экологии 

13 

11. Имитационное моделирование 8 

Всего по разделу 50 ч. 

4. Информационная 

деятельность человека 

12. Основы социальной информатики 2 

13. Среда информационной деятельности человека 1 

14. Примеры внедрения информации в деловую 
сферу 

2 

 Всего по разделу 5 ч. 

5. Повторение и 

систематизация 

материала 11 класса 

 4 ч 

 Всего по курсу: 136 ч. 

 

2.12.Физика   

2.12.1. Физика (базовый уровень) 

Введение 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика » (базовый  уровень) разработана в 
соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 
-Мякишев Г.Я., Петрова М.А., «Физика (базовый уровень) 10класс». Москва, АО «Просвещение», 

2021; 

- Мякишев Г.Я., Петрова М.А., «Физика (базовый  уровень) 11 класс».  Москва, АО 

«Просвещение»,2021; 

 -Петрова М.А, Кудрявцев В.В., Методическое пособие к учебнику Г.Я.Мякишева, М.А.Петровой 

«Физика (базовый уровень) 10 класс», Москва, ООО «Дрофа», 2019; 
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 -Петрова М.А., Мякишев Г.Я. Рабочая программа к линии УМК  Г.Я. Мякишева, М.А.Петровой  

«Физика.  Базовый   уровень. 10 – 11 классы». Москва, ООО « Дрофа», 2019; 

Положение о рабочей программе МАОУ «СОШ №13» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и  ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный  выбор будущей профессии и  возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 

 

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
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владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  
Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

                    Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

цель достигнута; 

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

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

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

достижения поставленной цели; 

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

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

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 
как ресурс собственного развития;выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

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

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты:  
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

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

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 
научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Содержание   учебного предмета  (136 ч) 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 
Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика (41 ч) 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 
отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.         

Прямые измерения:  

 измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;  

 измерение сил в механике. 

Косвенные измерения: 

 измерение ускорения; 

 измерение ускорения свободного падения.  

Наблюдение явлений: 

 наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

 наблюдение вынужденных колебаний . 

Исследования: 

 исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками; 

 Исследование движения тела, брошенного горизонтально 

 

Молекулярная физика и термодинамика (21ч) 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 
Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 

машин. 

Прямые измерения: 

 измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

 измерение термодинамических параметров газа. 

Косвенные измерения: 

 измерение удельной теплоты плавления льда. 

Наблюдение явлений: 

 наблюдение диффузии. 

Исследования: 
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 исследование изопроцессов; 

 исследование остывания воды. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

 скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания 

 

Электродинамика (52 ч) 
     Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
      Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 
        Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

       Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

       Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

      Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Прямые измерения: 

 измерение ЭДС источника тока. 

    измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов. 

Косвенные измерения:  

 измерение внутреннего сопротивления источника тока. 

 определение показателя преломления среды; 

 измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

    определение длины световой волны. 

  Наблюдение явления: 

    электромагнитной индукции; 

 наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция; 

    наблюдение спектров 

Исследования: 

 исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

 исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней. 

 исследование явления электромагнитной индукции; 

 исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

 исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 

 исследование спектра водорода.  

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

      напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе.  

  угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

Основы специальной теории относительности (2 ч) 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы 

и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (14 ч) 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 
постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер.  
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Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Косвенные измерения:  

 определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям) 

Строение Вселенной (4 ч) 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Прямые измерения:                                                                                                                             

 определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).                                        

Наблюдение явлений:  

 вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Резервное время (1 ч) 
Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

 10 класс  

1 Физика и естественно-научный метод познания природы 1 

2 Механика 34 

2.1 Основы кинематики 11 

2.2 Основы динамики 11 

2.3 Законы сохранения в механике 8 

2.4 Статика 4 

3 Молекулярная физика и термодинамика 21 

3.1 Основы молекулярно-кинетической теории 10 

3.2 Основы термодинамики 6 

3.3 Изменения агрегатного состояния вещества 5 

4 Электродинамика 11 

4.1 Электростатика 11 

 Промежуточная аттестация  1 

 Всего за год 68 

 11 класс  

1 Электродинамика (продолжение) 24 

1.1 Постоянный электрический ток 9 

1.2 Электрический ток в средах 5 

1.3 Магнитное поле 6 

1.4 Электромагнитная индукция 4 

2 Колебания и волны 26 

2.1 Механические колебания и волны 7 

2.2 Электромагнитные колебания и волны 8 

2.3 Законы геометрической оптики 5 

2.4 Волновая оптика 4 

2.5 Элементы теории относительности 2 

3  Квантовая физика. Астрофизика. 17 

3.1 Квантовая физика. Строение атома. 5 

3.2 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 8 

3.3 Элементы астрофизики. 4 

 Промежуточная аттестация  1 

 Всего за год 68 

 Всего на учебный предмет 136 

 

2.12.2. «Физика » (углубленный  уровень)  

Введение 
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Рабочая программа по учебному предмету «Физика » (углубленный  уровень) разработана в 
соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  
-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 
-Мякишев Г.Я., Синяков А.З., «Физика. Механика (углубленный уровень).10класс». Москва, ООО 

«Дрофа», 2020; 

-Мякишев Г.Я., Синяков А.З., «Физика. Молекулярная физика. Термодинамика (углубленный 

уровень). 10 класс».  Москва, ООО «Дрофа»,2020; 

- Мякишев Г.Я., Синяков А.З., «Физика. Электродинамика (углубленный уровень). 10 - 11класс».  

Москва, ООО «Дрофа»,2020; 

-Мякишев Г.Я., Синяков А.З., «Физика. Колебания и волны (углубленный уровень). 11 класс».  

Москва, ООО «Дрофа»,2020; 

-Мякишев Г.Я., Синяков А.З., «Физика. Оптика. Квантовая физика (углубленный уровень). 11 класс».  

Москва, ООО «Дрофа»,2020; 

-Крысанова О.А., Мякишев Г.Я. Рабочая программа к линии УМК  Г.Я. Мякишева  «Физика.  

Углубленный  уровень. 10 – 11 классы». Москва, ООО « Дрофа», 2017; 

 -Положение о рабочей программе МАОУ «СОШ №13» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и  ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный  выбор будущей профессии и  возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД). 

                    Регулятивные универсальные учебные действия 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
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– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 Предметные результаты:  
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место 

в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 
самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
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объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 
понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 
анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание   учебного предмета (340 ч) 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы (6 ч) 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между 
физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. 

Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 
принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика (90 ч) 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. 

Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение.  Движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 
вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их 
искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохранения 

энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной 
системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон 

сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии 
при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика (42 ч) 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между 
давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для 
внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 
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Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. 
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика (141 ч) 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. 
Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное 

поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 
теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности (4 ч) 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной 

частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (33 ч) 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение 
А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

Строение Вселенной (8 ч) 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. 

Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 
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Резервное время (16 ч) 
Примерный перечень практических и лабораторных работ   
Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 
– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 
– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 
– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной 
индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 
– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 
– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 
– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками; 
– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 
– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 
– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 
– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния 

тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 
– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 
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– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 
наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 

напряжений на лампочке и резисторе; 
– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

Конструирование технических устройств: 
– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением; 
– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема раздела Количество 
часов 

 10 класс  

1 Физика и естественно-научный метод познания природы 4 

2 Механика 64 

2.1 Кинематика точки. Основные понятия кинематики. 18 

2.2 Динамика. Законы механики Ньютона. 10 

2.3 Силы в механике. 10 

2.4 Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 4 

2.5 Законы сохранения в механике. 10 

2.6 Движение твердых и деформируемых тел.  4 

2.7 Статика 4 

2.8 Механика деформируемых тел 4 

3 Молекулярная физика и термодинамика 34 

3.1 Развитие представлений о природе теплоты. 2 

3.2 Основы молекулярно-кинетической теории 5 

3.3 Температура. Газовые законы. 6 

3.4 Молекулярно – кинетическая теория идеального газа. 5 

3.5 Законы термодинамики.  5 

3.6 Взаимные превращения жидкостей и газов. 3 

3.7 Поверхностное натяжение в жидкостях. 3 

3.8 Твердые тела и их превращения в жидкости. 3 

3.9 Тепловое расширение твердых и жидких тел. 2 

4 Электродинамика 34 

4.1 Введение 2 

4.2 Электростатика 16 

4.3 Постоянный электрический ток. 16 

5 Лабораторный практикум 28 

 Резервное время 5 

 Промежуточная аттестация 1 

 Всего за год 170                                       

 11 класс  

1 Электродинамика (продолжение) 32 

1.1 Электрический ток в различных средах 10 

1.2 Магнитное поле 10 

1.3 Электромагнитная индукция 8 

1.4 Магнитные свойства вещества 4 

2 Колебания и волны 36 
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2.1 Механические колебания  9 

2.2 Электрические колебания 9 

2.3 Производство, передача, распределение и использование электрической энергии 5 

2.4 Механические волны. Звук. 5 

2.5 Электромагнитные волны. 8 

3 Оптика 18 

3.1 Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика. 8 

3.2 Световые волны. 5 

3.3 Излучения и спектры. 5 

4. Основы  теории относительности 4 

5  Квантовая физика.  32 

5.1 Световые кванты. Действие света. 8 

5.2 Атомная физика. Квантовая теория. 8 

5.3 Физика атомного ядра.  8 

5.4 Элементарные частицы. 8 

6 Строение Вселенной. 8 

7 Лабораторный практикум. 28 

8 Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества 

2 

 Резервное время 9 

 Промежуточная аттестация 1 

 Всего за год 170 

 Всего на учебный предмет 340 

 

 

2.13.Мировая художественная культура 

Рабочая программа по учебному предмету « Мировая художественная культура » разработана в 

соответствии с нормативными актами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная программа «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – Москва, 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014 », созданная на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта 

-Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019)"О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

 Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями)  
приказ  №20 от.31.01.2020 г 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в 

процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: 

-сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их 
истоков, основных направлений и этапов развития; 

-понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; 

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, сформированность 

основ гражданской идентичности; 
-присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного мира; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в 
процессе творческой деятельности; 
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-ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-
творческих задач; 

-готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере; 

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

--наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и 
заинтересованного отношения к миру и искусству; 

-освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни 

школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей; 
-коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах 

деятельности; 

-навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и понимание своей 

роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным 
интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и отражают 
умения: 

-самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

-адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

-осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; 

-устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть 
логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и 

классификации; 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
-работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

находить общее решение; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 
-владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

-понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль 
искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии человечества, 

функционировании современного социума; 

-эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность, привносить 
красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

-самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 
-расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное 

развитие; 

-развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в 
собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

-присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений 

искусства; 

-понимание и оценку художественных явлений действительности во всем их многообразии; 
-общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; 

-знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и 

зарубежного искусства; 
-развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе 

зрительной, слуховой и другое; 

-овладение умениями и навыками для реализации художественно- творческих идей и создания 
выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства; 
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-осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на 
факты и явления искусства; 

-умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес 

к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

-осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных 
закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

-воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и 

навыками, способами художественной деятельности; 
-иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных 

ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши 

дни;- 
-использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании 

эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

3. Содержание курса 
 В школьном учебном плане на изучение предмета «Мировая художественная культура»» отводится 1 

час из базисного учебного плана; за год 34 часа. 

Раздел/Тема Содержание Кол-во 

часов 

Введение Что такое художественная культура. Виды культуры 1ч. 

Раздел 1. 

Художественная 

культура Древнего 

и средневекового 

Востока 

Художественная картина мира, воссозданная египетским 

искусством, отражающая представления о жизни, смерти, 
бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его 

воплощение в канонических традициях архитектуры. 

Статичность и символичность изобразительного искусства. 

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный 
характер. Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский 

храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху 

средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир 
народного танца. Песенное богатство. 

Своеобразие художественных традиций китайского народа. 

Великая китайская стена как символ национальной 

самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. 
Устойчивость древних традиций в художественной культуре 

средневекового Китая. Императорские дворцы. Искусство 

садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. 
Китайские народные музыкальные инструменты. 

Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. 

Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная 
церемония, икебана). Японский народный и профессиональный 

театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии 

древних самобытных верований. Влияние европейского и 

русского искусства на развитие новых культурных идеалов во 
второй половине XX в. 

Нравственные законы ислама. Коран — основная книга 

мусульман. Пророк Мухаммед. Архитектурные особенности 
мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия 

средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. 

Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и 
одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады. 

7ч. 

Раздел 2. 

Художественная 

культура Европы: 

Становление  

христианской 

традиции 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как 

основа развития античной художественной культуры. Сократ — 

«христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в 
философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. 

Основные этапы развития античной художественной культуры. 

Древнегреческая архитектура. Памятники древнегреческого 
зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство 

7ч. 
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театра. Древнегреческая трагедия. Культура Древнего Рима. 

Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет 
скульптурного портрета. 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как 

священная религиозная книга, памятник культуры. Ветхий 
Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие 

ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к 

человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении 
бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Христианские основы средневекового европейского искусства.  

Рождение новой художественной картины мира и средств 

художественной выразительности, жанров и форм искусства. 
Разделение церкви, два типа христианской культуры. 

Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. 

«Пламенеющая готика» европейских соборов. 
Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской 

художественной культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. 

Развитие светского искусства. Расцвет живописи во второй 
половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. 

Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения. 

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера 

искусств 
Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

«переходная эпоха» в художественной культуре европейской 

традиции. Стиль барокко. Расцвет светского музыкального 
искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — 

родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. 

Изобразительное искусство и выдающиеся мастера. 

Гуманистические идеалы просветителей. Наследие 
энциклопедистов. Распространение классицизма в 

художественных культурах европейских стран. 

Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, 
роль античного ордера. Расцвет литературы. Венский 

музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-

эстетический смысл. 

Раздел 3.  

Духовно – 

нравственные 

основы 

русской 

художественной 

культуры: 

у истоков 

национальной 

традиции 

(X – XVIIIвв.) 
 

Древнейшие памятники художественной культуры языческой 
Руси. Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос 

и былины. Дохристианские нравственные установки и 

эстетические представления. Восхождение русской 
художественной культуры от языческой образности к 

христианской картине мироздания. Православный храм и 

синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные 
этапы развития художественной культуры Древней Руси. 

«Памятники киевской литературы. 

Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение. 

Художественный облик древнего Новгорода. Памятники 
архитектуры. Новгородская София, Народное музыкальное 

творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. 

Творчество Феофана Грека. 
Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество 

Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века. Храмовое 

искусство Московской Руси в XVI в.: Художественная культура 

Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего 
Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 

Диалог «старины и новизны» в русской художественной 

культуре «переходной эпохи». Социальные катаклизмы 
«бунташного века». Противоречивость художественно-

4ч. 
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образного мышления мастеров XVII в. Обмирщение 

литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. 
Новые направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. 

Икона и парсуна: сходство и различие. Храмы «московского 

барокко». Хоровая храмовая музыка. 
Начало развития «русской европейскости»; петровские 

преобразования и их значение для художественной культуры. 

Европейские традиции как эталон новой культуры. 
Обмирщение в литературе. Становление европейских 

градостроительных принципов. Портретная живопись. 

Храмовое 

пения и новое светское музицирование. Рождение русской 
комедии и оперы. Первые сборники русских народных песен. 

Петербургское барокко и московское зодчество. Русский 

портрет. ости. Шедевры храмовой музыки. 

Раздел 4. 

«Начало всех 

начал»: от 

языческой к 

православной 

художественной 

культуре 

Дохристианский период истории славянской культуры. 

Миф. Народное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты. Искусство времен язычества. УНТ. 

Свет Евангелия: рождение храмового синтеза искусств. 
Умозрение в формах, красках, звуках. Освоение 

христианской традиции.  Христианские песнопения в 

иконописи. Сюжеты и образы древнерусской живописи. 
Монументальная живопись Древней Руси. 

2ч. 

Раздел 5. 

Художественное 

наследие древнерусских 

княжеств 

Художественное наследие России. Духовные песнопения и 

поэтический комментарий поэтов XIX—XX вв. 

 Древнерусская теория музыки. Литература и архитектура. 
Художественная культура Древнего Киева. Мозаики и фрески 

Древнего Киева. Софийский собор. 

Зодчество и иконопись Восточной Руси.  
Становление стиля Великого Новгорода. Архитектура Великого 

Новгорода (XI—XII вв.). Новгородские былины. Храмы 

Новгородских земель. Фрески Великого Новгорода. Иконопись 

Великого Новгорода.  
 Расцвет художественных школ Владимиро – Суздальской и 

Псковской земель. Памятники письменности. Зодчество и 

иконопись Пскова. Подвиг святости: русский человек в 
иконописи и литературе.  

1ч. 

Раздел 6. 

Художественная 

культура Московской 

Руси 

Защитники земли русской в литературе и иконописи. 

Сергий Радонежский и Епифаний Премудрый. Житие. 

Святая Русь в иконописи и литературе. Творчество 
Андрея Рублева и Дионисия. Зодчество Москвы. Москва 

– третий Рим. Искусство и государство. Искусство 

времен Ивана Грозного. 

4ч. 

Раздел 7. 

Художественная 

культура «бунташного 

века» 

Царствование Романовых. Сближение с Европой. 

Иконопись С.Ушакова и мастеров Оружейной палаты. 

Рождение портрета. Парсуна. Барокко в зодчестве и 

музыке. 

3ч. 

Раздел 8. 

Русская художественная 

культура 18 века 

Идеалы «осьмнадцатого столетия»: по пути «русской 

европейскости». Внутренний мир русского человека в 

литературе. «Россия молодая мужала гением Петра...». Первые 
образцы «русской европейскости» в искусстве. Архитектура 

«младшей» столицы и старой Москвы. Светская живопись, 

графика и музыка. 

Середина века: от «высокого барроко» к классицизму. 
Живопись, скульптура и архитектура: новые формы и «вечные» 

образы. Архитектура. Дворцы Санкт - Петербурга. Поэтическое 

слово: гармония чувства и разума. Театр и музыка. Искусство и 

5ч. 
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государство. Новый герой в живописи и графике. Комическая 

опера. Архитектура классицизма.  

Содержание курса «Мировая художественная литература» 11 класс 

Раздел/Тема Содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1. 

Основные 

течения в 

европейской 

художественной 

культуре XIX – 

начала XX  в. 

Введение.  Основные течения в европейской художественной 
культуре XIX – начала XX  в. Романтизм в художественной 

культуре Европы XIX века: открытие «внутреннего» человека. 

Романтические и реалистические образы в европейской 
литературе XIX века. Импрессионизм: поиск ускользающей 

красоты. Действительность сквозь призму страха и пессимизма 

(экспрессионизм). Мир реальности и мир «новой реальности». 

Реализм и символизм в литературе. Постимпрессионизм. 
Винсент ван Гог.Кубизм. Пабло Пикассо. Сюрреализм. 

Сальвадор Дали.  

11ч. 

Раздел 2. 

Художественная 

культура России 

XIX – начала XX  

в. 

Фундамент национальной классической музыки. М.И.Глинка. 
Живопись первой половины XIX века. О.Кипренский, В. 

Тропинин, А. Венецианов. 

Живопись середины XIX века. К.Брюллов. 

Культура пореформенной эпохи. «Могучая кучка». 
Гуманистические идеалы П.И. Чайковского. 

«Передвижники». И Шишкин,  И. Крамской, А. Саврасов, 

В.Поленов. И.Репина, историческая живопись  В.Сурикова, 
«былинная» живопись В. Васнецова. 

Архитектура России конца XIX – начала XX  века. Ф.О. 

Шехтель. Открытия символизма. Творчество М.Врубеля. 
Русский авангард. В.Кандинский, К.Малевич,  

Неоклассицизм и поздний романтизм. «Мир искусства» 

Н. Рерих. Жизнь и творчество. И. Левитан. Жизнь и творчество. 

11 ч. 

Раздел 3.  

Европа и Америка: 

художественная 

культура ХХ в. 

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла 
Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость   

Художественная культура Америки: обаяние молодости 

4ч. 

Раздел 4.   
Русская 

художественная 

культура XX  в.   

Архитектура. К.Мельников. 
Музыкальная жизнь 30-х гг. С.Прокофьев. Д.Шостакович. 

Киноискусство. «Фабрика грёз». 

Кинематограф России 1990-х годов. 
«Авторская песня». Б.Окуджава. В. Высотский. 

 

8ч. 

 

2.14 Химия 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 
-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 
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 -Химия (базовый уровень) 10 класс Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин 
В.В./ Под редакцией Лунина В.В. Издательство «Дрофа» , Москва, 2020 

 -Рабочая программа к линии УМК Лунина В.В.. Химия базовый уровень. 10-11 классы, издательство 

«Дрофа», Москва, 2017.  

-Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями)  

приказ №20 от.31.01.2020 г. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 1.1. Личностные результаты.   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
 1.2. Метапредметные результаты   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

5. Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Выпускник научится: 

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

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

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

достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 
их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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9. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты:   

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

образования: 

Выпускник научится -  базовый уровень: 

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

практической деятельности человека; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

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

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 
атомов; 

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

строении; 
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 
веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 
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владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 
средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

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

 

Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень: 

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

исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

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

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 2) Содержание учебного предмета  (68  часов) 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотности, 
необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении практических 

задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 
в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 
материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 
гуманитарных наук. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и 
классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных программах выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность 

научиться». 

Рабочая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 
деятельность (в соответствии с оснащением школьной лаборатории).  

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Химическое строение как 
порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 
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молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения 
молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники.  
Предельные углеводороды. Алканы. 

Алканы. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 
этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов.  

Непредельные углеводороды. Алкены. 
Алкены. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидратация) как способ получения функциональных производных 
углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный 

и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидратация) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Химические свойства: 

реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 
Применение бензола. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 
этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 
этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 
взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 

кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 
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Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 
реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 

Строение веществ. Основные сведения о строении атома. 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 

строении атома.  
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и 
их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 
реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или 

продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания 

химических процессов. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности 
среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 
углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и 

явлений. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 
бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 
гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

10 класс (34 часа) 

Органическая химия (34 часа) 
Содержание (базовый уровень) 

 Введение. Основные понятия органической химии.  5 часов 
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Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и 
значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура 

и принципы образования названий органических соединений.  

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Углеводороды. 8 часов 

Алканы. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного 

скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 
соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов.  

Алкены. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 
положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидратация,) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный 

и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидратация) как способ получения полимеров и других полезных 
продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Химические свойства: 

реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 
присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 

Применение бензола. 

Расчетные задачи: 
Расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и его 

относительной плотности, и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических 
соединений». 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения.16 часов. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и 
этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения 

этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных 

альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 
взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 
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кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 
кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) 
реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Высокомолекулярные вещества (4 часа) Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация 

полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации 
и поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 

молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Классификация волокон. Синтетические 

волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование 
волокон 

Практические работы: 

Распознавание пластмасс 
Распознавание волокон 

Промежуточная аттестация (1 час) 

11 класс 

Теоретические основы химии. 34 часа. 
Вещество. 8 часов. 

Строение вещества. Важнейшие понятия химии: атом, молекула, относительная атомная 
масса, относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса вещества. Простые и 
сложные вещества. Металлы и неметаллы. Неорганические и органические вещества. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

Современная модель строения атома. Ядро атома. Протоны. Нейтроны. Изотопы. Атомная 
орбиталь. s-, p-, d-, f-орбитали. Строение электронных оболочек атома. Электронная конфигурация 
атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения 
энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон Д. И. 
Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. Причины и закономерности 
изменения свойств элементов и их соединений (высших оксидов и гидроксидов) по периодам и 
группам Периодической системы (на примере элементов малых периодов и главных подгрупп). 

Электроотрицательность. Типы химической связи (ковалентная, ионная, металлическая). 
Ковалентная связь (неполярная и полярная). Обменный и донорно-акцепторный механизмы образо-
вания ковалентной связи. Ионная связь и механизм ее образования. Металлическая связь. 
Кристаллические  вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 
Водородная связь. Причины многообразия веществ. 

Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в воде. Насыщенные, 
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о кристаллогидратах. Способы выражения 
концентрации растворов. Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и анионы). Степень диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты, особенность их диссоциации. Определение важнейших классов 
неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в свете теории электролитической 
диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность среды (кислотная, нейтральная и щелочная среда). 
Водородный показатель. pH раствора как показатель кислотности среды. Индикаторы (универсальный, 
лакмус, метилоранж и фенолфталеин).  
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Химические реакции. 9 часов. 
Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной массы вещества. Вычисления 

по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Катализ. Роль катализаторов 

в природе и промышленном производстве. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 
оптимальных условий протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье.  

Реакции в растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 
ионного обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической химии. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды водных 
растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 
обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Окислитель и 
восстановитель. Типичные окислители и восстановители. Окислительно-восстановительные реакции в 
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Электролиз растворов и 
расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Практические работы: Решение экспериментальных задач по теме «Химические реакции». 
 Неорганическая химия. 5 часов. 

Классификация неорганических веществ. 
Простые вещества — неметаллы. Физические свойства неметаллов. Аллотропия. Химические 

свойства неметаллов на примере галогенов. Окислительно-восстановительные свойства водорода, 
кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, во-
дородом и другими неметаллами. Неметаллы как типичные окислители. Свойства неметаллов как 
восстановителей. 

Простые вещества — металлы. Положение металлов в Периодической системе. Физические 
свойства металлов. Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. Окислительно-
восстановительные свойства металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо). Взаимодействие 
металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Электрохимический ряд напряжений 
металлов Н. А. Бекетова (ряд стандартных электродных потенциалов). Окраска пламени соединениями 
металлов. 

Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Виды коррозии. Способы 
защиты металлов от коррозии. 
Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. Черная и цветная металлургия. Производство 
чугуна, алюминия. 
Практическая работа:  
Получение медного купороса 

Научные основы химического производства. 6 часов 
Научные принципы организации химического производства. Производство серной кислоты. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, ее состав и переработка. 
Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. Понятие о пиролизе и риформинге. Октановое число 
бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. При-
родный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Топливо, его виды. Твердые виды 
топлива: древесина, древесный, бурый и каменный уголь, торф. Альтернативные источники энергии. 

Химия в жизни и обществе.5 часов. 
Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Лекарства: 

противовоспалительные (сульфаниламидные препараты, антибиотики), анальгетики ненаркотические 
(аспирин, анальгин, парацетамол) и наркотические, вяжущие средства, стероидные. Гормоны. Фер-
менты, витамины, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 
наркомания). 

Косметические и парфюмерные средства. 
Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные порошки. Отбеливатели. 

Средства личной гигиены. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии. 

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 
материалов в практической деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 
растений. 
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Неорганические материалы. Стекло и керамика. 
Пигменты и краски. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. «Зеленая» химия. 
Методы научного познания. Источники химической информации. Поиск информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам. Наблюдение, описание, измерение, гипотеза. 
Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Моделирование химических процессов и явлений, 
химический анализ и синтез как методы научного познания. 

3) Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема раздела  Кол-во 
часов 

 10 класс  

 Органическая химия   

1 Введение 1 

2 Основные понятия органической химии 4 

3 Углеводороды     8 

4 Кислород- и азотсодержащие органические соединения  16 

5 Высокомолекулярные вещества 4 

6 Промежуточная аттестация (годовая контрольная работа) 1 

 Всего за год 34 

 11 класс  

 Теоретические основы химии  

1 Вещество 8 

2 Химические реакции   9 

3 Неорганическая химия      5 

4 Научные основы химического производства 6 

5 Химия в жизни и обществе 5 

6 Годовая контрольная работа 1 

 Всего за год 34 

 Всего на учебный предмет 68 

 

2.15.Физическая культура 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с последующими изменениями); 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с последующими изменениями);  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 
28.06.2016 № 2/16-з); 

- Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 10-11 

классы— М. : Просвещение, 2019. 
- Рабочая программа по физической культуре 10-11 класс к УМК В.И. Ляха, составленная в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и рабочей программой В.И Ляха «Физическая культура. 10—11 классы» базовый уровень, 

АО Издательство «Просвещение» 2019 г. 
-  Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями)  

приказ №20 от.31.01.2020 г. 
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 II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в старшей школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной 

стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой 

стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим старшую школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в старшей школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное - конкретное», и пред-

ставлены соответственно личностными, метапредмет-ными и предметными результатами. 

1.1 Личностные результаты: 

-воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и уважения к Отечеству, 

чувства ответственности перед Родиной, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 
-формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского обществ и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур и различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми и детьми младшего 
возраста в разных видах деятельности; 

• формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• формирование готовности и способности к образованию и самообразованию; 

• формирование эстетического отношения к миру; 

• принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в фи-

зическом самосовершенствовании; 

• формирование бережного и ответственного отношения к физическому и психологическому 

здоровью (как собственному, так и других людей); 

• формирование осознанного выбора будущей профессии и возможности реализации соб-

ственных жизненных планов; 

• формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

• формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.2 Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

-умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

-умение использовать имеющиеся ресурсы для достижения целей, выбирать эффективные стратегии; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в совместной деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, учитывать позиции и интересы других участников деятельности; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

--способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения задач, к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, умение работать с информацией; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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- умение самостоятельно принимать решения и оценивать их; 

-умение четко и ясно излагать свою точку зрения; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, из результатов и оснований, границ своего знания и незнания. 

1.3 Предметные результаты: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, в том числе в подготовке к сдаче комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

-овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, общего физического развития и развития физических качеств; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

различной деятельности; 

-овладение техническими приемами и двига-тельными действиями базовых видов спорта с помощью 

их активного применения в игровой и соревновательной деятельности; 

-умение излагать факты истории развития фи-зической культуры, характеризовать ее роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-умение организовывать и проводить со сверст-никами подвижные игры и соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

-умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности; 

-умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

-умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

-развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и   
соревнований; 

-умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
-умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком уровне, харак-
теризовать признаки технического исполнения; 

-умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 

II. Содержание предмета «Физическая культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Правовые основы физической культуры и спорта. 

Понятие о физической культуре личности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Адаптивная физическая культура. 

Способы регулирования нагрузок. 

Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями. 

Основы организации двигательного режима. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов. 
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Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эф-

фективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной и корригирующей культуры. Комплексы силовой гимнастики, аэробики и шей-

пинга. 

Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Строевые упражнения. 

• Упражнения с предметами и без них. 
• Подъем в упор силой, вис согнувшись, прогнувшись, сзади на перекладине (юноши). 

• На брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги 

врозь; подъем разгибом до седа ноги врозь; соскок махом назад (юноши). 
• На брусьях: толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; равно-

весие на нижней; упор присев на одной ноге, соскок махом (девушки).  

• Опорные прыжки: ноги врозь через коня в длину (юноши); прыжок углом (девушки); 

• Акробатические элементы: длинный кувырок через препятствие, стойка на руках, кувырок назад 
через стойку на руках, переворот боком, прыжки в глубину. 

• Комбинации из освоенных элементов. 

• Лазанье по двум канатам без помощи ног. Легкая атлетика. 
• Высокий и низкий старт. 

• Стартовый разгон, бег на результат на различные дистанции. 

• Эстафетный бег. 

• Бег в равномерном и переменном темпе. 

• Прыжки в длину с разбега. 

• Прыжки в высоту с разбега. 

• Метание мяча с разбега на дальность. 

• Метание мяча на точность в горизонтальную и вертикальную цели. 

• Броски набивного мяча. Лыжная подготовка. 

• Правила техники безопасности при использовании лыж. 

• Техника передвижения на лыжах. 

• Переход с одновременных ходов на попеременные. 

• Преодоление подъемов и препятствий. 

• Тактика лыжных гонок. 

• Прохождение заданных дистанций на лыжах. Элементы единоборств. 

• Приемы самостраховки. 

• Приемы борьбы лежа и стоя. 

• Учебная схватка. 

• Разминка перед поединком. Спортивные игры. 

Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения; варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с сопротивлением; варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением; варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением; действия игроков без 

мяча и с мячом; тактические действия; игра по правилам. 

-Волейбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения; варианты техники приема, 

передачи и подачи мяча; варианты нападающего удара через сетку; варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и парное), страховка; тактические действия; игра по правилам. 

-Футбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения; варианты ударов по мячу 
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ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением; варианты остановок мяча ногой и грудью; 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением; действия без мяча и с мячом; 

тактические действия; игра по правилам. 

-Упражнения общеразвивающей направленности Общефизическая подготовка. 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

                                      Класс 

10 11 

1 Основы знаний о физической культуре                         В процессе уроков 

2 Спортивные игры  18 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14  14  

4 Лёгкая атлетика 22 22 

5 Лыжная подготовка 14 14 

 Итого 68  68 

 

2.16.Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа  разработана на основе 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями);  
-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 

28.06.2016 № 2/16-з); 

-Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями) 

приказ №20 от.31.01.2020 г.  

 -учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» с.В.Ким, В.А.Горский (базовый уровень) М., 
ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2020 г 

 

1.Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

                   «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде;  
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;  
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
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традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  п 

олезной,  учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и  
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;  
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Регулятивные УУД  
-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:  
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:  
-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 
алгоритм их выполнения;

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи;
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов);
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели;  
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения;
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса;
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет:  
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности;
-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности;
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата;
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата;
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 
ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 
получения улучшенных характеристик продукта;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
 
-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
Обучающийся сможет:  
-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности;  обосновывать достижимость цели выбранным способом на 
основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки;
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы;  
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха;
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений;
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-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений;
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям;
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 
проверки достоверности информации;
-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ;
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными.
6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;
 
-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
-резюмировать главную идею текста;
-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный –
-учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
-критически оценивать содержание и форму текста.
8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет   
-определять свое отношение к природной среде;

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора;

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
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-Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем. Обучающийся сможет:  
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска;
 
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет:  
-определять возможные роли в совместной деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации

-выделять общую точку зрения в дискуссии;

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 
задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.  д.);
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

длявыражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.);
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств;
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления;
-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя;
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
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-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;
-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
Основы комплексной безопасности  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения; 
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
–   оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством;  
–   действовать согласно указанию на дорожных знаках;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 
дорожного движения;  
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 
здоровья (своих  

и окружающих людей);  
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных 
и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств);  
–   комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;  
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
–   оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  
–   распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
–   описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;  
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;  
–   опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

–   пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности 
и охране окружающей среды; 

–   прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;   
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки; 

–   распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

–   соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;  
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 
действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби;  
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 
время занятий современными молодежными хобби;  
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– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;  
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  
–   прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных 
и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  
–   приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;  
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 
последствия;  
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля;  
–   действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 
и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  
–   пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных 

и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.  
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
–   Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;  
–   объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации;  
–   раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму;  
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 
деятельности и наркотизму;  
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  
–   описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации; 

–   пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 
для обеспечения личной безопасности;  
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 
определения ответственности;  
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–   распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
–   распознавать симптомы употребления наркотических средств;  
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 
ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 
экстремистской и террористической деятельностью; 

–   описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
–   описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции.  
Основы здорового образа жизни 
–   Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 
жизни;  
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав;  
–   оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

–   описывать факторы здорового образа жизни; 

–   объяснять преимущества здорового образа жизни; 
–   объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  
–   описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
–   раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

–   распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;  
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе 
жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
–   оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  
–   отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 
оказанию;  
–   оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 
подручных средств и средств промышленного изготовления;  
–   действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

–   составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;   
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения;  
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  
–   классифицировать основные инфекционные болезни;  
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний;  
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 
бактериологического очага.  
Основы обороны государства 
–   Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 

–   характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
–   описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  



334 
 

 

–   приводить  примеры  факторов  и  источников  угроз  национальной  безопасности,   оказывающих  
негативное влияние на национальные интересы России; 

–   приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  
–   разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;  
–   оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

–   раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

–   раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

–   объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов в мирное и военное время;  
–   характеризовать историю создания ВС РФ; 
–   описывать структуру ВС РФ; 

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

–   распознавать символы ВС РФ; 
–   приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  
Правовые основы военной службы  
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы;  
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 
до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

–   оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

–   раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;  
–   характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
–   раскрывать организацию воинского учета; 

–   комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 
призыву, контракту;  
–   описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

–   объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

–   различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
–   описывать основание увольнения с военной службы; 

–   раскрывать предназначение запаса;  
–   объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

–   раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
–   объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  
Элементы начальной военной подготовки 
–   Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

–   использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  
–   оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

–   выполнять строевые приемы и движение без оружия;  
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 
в строй, подход к начальнику и отход от него;  
–   выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
–   приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

–   описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  
–   выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

–   описывать порядок хранения автомата; 
–   различать составляющие патрона; 

–   снаряжать магазин патронами;  
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  
–   описывать явление выстрела и его практическое значение;  
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– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 
действия пули при поражении противника;  
–   объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

–   выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 
–   объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

–   выполнять изготовку к стрельбе; 

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

–   различать наступательные и оборонительные гранаты; 

–   описывать устройство ручных осколочных гранат;  
–   выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
–   выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

–   объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

–   характеризовать современный общевойсковой бой; 

–   описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 
–   выполнять приемы «К бою», «Встать»;  
–   объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

–   выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);  
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 
местных предметов;  
–   передвигаться по азимутам;  
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);  
–   применять средства индивидуальной защиты;  
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 
индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  
–   описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

–   раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
–   выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  
Военно-профессиональная деятельность 
–   Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

–   объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 
военно-профессиональной деятельности;  
–   характеризовать  особенности  подготовки  офицеров  в  различных  учебных  и  военно-учебных  

заведениях;  
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Основы комплексной безопасности 
–   Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее .  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 
от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.  
Основы обороны государства 
–   Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС 
РФ;  
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  
Элементы начальной военной подготовки 
–   Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

–   определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

–   выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  
–   выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
–   описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

–   выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
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–   описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
–   выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК).  
Военно-профессиональная деятельность  
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;  
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 
и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 
2.Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» Основы 
комплексной безопасности  
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 
национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 
окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные 

районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 
использование экологических знаков.  
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных  
цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение 

на транспорте. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 

дорожных знаков. Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 
государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 
природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 
опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 
обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной 
защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации.  
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 
поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 

Основы здорового образа жизни  
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Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 
Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 
здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 
обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 
проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения. 
Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Основные  инфекционные  заболевания  и  их  профилактика.  Правила  поведения  в  случае  

возникновения  эпидемии.  
Предназначение  и использование знаков безопасностимедицинского  
и санитарного назначения.  
Основы обороны государства  
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 
обеспечение национальной безопасности РФ. 
Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 
международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 
безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск 
ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 
направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  
Правовые основы военной службы  
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв 
граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 
военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 
военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  
Элементы начальной военной подготовки ( учебные сборы)  
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения.  
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 
для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 
проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 
осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.  
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 
устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 
(Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 
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организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

2.Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по 
классам. 
 Основы комплексной безопасности  
10 класс: Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 
безопасности на национальную безопасность РФ. Безопасность на транспорте. Правила безопасного 
поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, 
на воздушном и водном транспорте.  
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 
Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте.  
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. 
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 
Способы подготовки человека к автономному существованию. 
11 класс: Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 
Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование 
и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них.  
Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска.  
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков.  
Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 
дорожных знаков.  
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 
Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 
безопасности при работе с инструментами. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
10 класс: Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  
10 класс: Составляющие государственной системы по защите населения от  опасных и  чрезвычайных  

ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  
10 класс : Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные 
для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.  
10 класс: Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 
обеспечения личной безопасности.  
10 класс: Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 
разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму наркотизму в 
Российской Федерации 10 класс:  
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.  
Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 
законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.  
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических средств. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные 

опасности для общества и государства. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 
последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 
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Профилактика их влияния. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

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. 
11 класс: Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. Нормативно-правовая 
база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации. Основные положения 
Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые 
основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения 

страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации.  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 
задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 
контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии 
терроризму. Применение Вооружённых Сил Российской  
Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении 
международной террористической деятельности за пределами страны. 

Основы здорового образа жизни  
10 класс: Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 
жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Основные инфекционные заболевания, их 
классификация и  
профилактика. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 
биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика 
утомления.  
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость 
выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

11 класс: Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. Правила личной 
гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Инфекции, передаваемые половым путём 
(ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-
инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за 
заражение ВИЧ-инфекцией. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
10 класс: Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 
использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 
11 класс: Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи.  
Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 
при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи 
при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 
возникновения. Первая помощь при инсульте. 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 

Основы обороны государства  
11 класс: Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 
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обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных 
условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС 
РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 
специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
10 класс: Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 
органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск 
ВС РФ, их предназначение и задачи. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 
страны.  
Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи ГО по 
защите населения от ЧС мирного и военного времени. 
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Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения 
от современных средств поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. Действия населения но сигналам оповещения о чрезвычайных 
ситуациях.  
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.  
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты 
кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 
индивидуальной защиты.  
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации  
Правовые основы военной службы 

11 класс: Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

11 класс: Организация воинского учета. 
11класс: Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту.  
11класс: Исполнение обязанностей военной службы. 

11 класс: Альтернативная гражданская служба. 

11 класс: Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. 

11 класс: Воинские должности и звания. 
11 класс: Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

11 класс: Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки (Учебные сборы)  
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия 
без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 
от него. Строи отделения.  
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов 
автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 
смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 
Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 
Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.  
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения 
в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, 
комплектность, подбор и правила 
использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 
Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 
раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность  
11 класс: Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры.  
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России.  
11 класс: Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего 
образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы  

 
10 КЛАСС 

 

 

Тема 

Кол-во  

 

часов 

 

   

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 18  

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 6  

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3  

 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. 

1  

   
   

 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в 1  

 
такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 
водном   

 транспорте.   
    

 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной 1  

 разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте   

    

 Личная безопасность в условиях ЧС 2  

    

 

ЧС природного характера и их возможные последствия. Рекомендации 

населению по 1  

 обеспечению личной безопасности в условиях ЧС.   

 

ЧС техногенного характера и их возможные последствия. Рекомендации 

населению по 1  

 обеспечению личной безопасности в условиях ЧС.   

 Современный комплекс проблем безопасности военного характера 1  

 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. 1  

Раздел 2. Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций. 5  

    

 

Нормативно – правовая база и организационные основы по защите 

населения от ЧС 5  
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 природного и техногенного характера  

 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от 1 

 
опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в  

 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных 1 

 

ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и  

 чрезвычайных ситуаций.  

 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные 1 

 

для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении  

 военных действий или вследствие этих действий.  

 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных 1 

 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 
опасностей и  

 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих  

 действий, для обеспечения личной безопасности  

 

Предназначение  и  использование  сигнальных  цветов,  знаков  

безопасности,  сигнальной 1 

 

разметки и плана эвакуации. Средства  индивидуальной, коллективной  

защиты и приборы  

 индивидуального дозиметрического контроля.  

Раздел  3  Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  

Российской 7 

Федерации.  

 Терроризм и экстремизм – их причины и последствия 3 

 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 1 

 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму 1 

 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, 1 

 распространению и употреблению наркотических средств.  

 

Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

РФ. 1 

 Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 1 

 

Духовно- нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 1 

 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического 1 

 поведения.  

  30 
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Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской 1 

 деятельности.  

 

Уголовная ответственность за террористическую, экстремистскую 

деятельность. 1 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 1 

 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 1 

 Модуль 2 . Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 5 

Раздел 4 . Основы здорового образа жизни 5 

 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 5 

 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа 1 

 жизни.  

 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического 1 

 

благополучия  населения.  Права,  обязанности  и  ответственность  

гражданина  в  сфере  

 санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

поведения в случае 1 

 возникновения эпидемии.  

 

Предназначение  и  использование  знаков  безопасности  медицинского  и  

санитарного 1 

 назначения.  

 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1 

 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 11 

Раздел 6. Основы обороны государства. 11 

 ГО- составляющая часть обороноспособности страны 6 

 ГО- составляющая часть обороноспособности страны. 1 

 Основные виды оружия и их поражающие факторы. 1 

 

Оповещение и информирование населения от ЧС военного и мирного 

времени. 1 

 Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного времени. 1 

 Средства индивидуальной защиты. 1 

 

Организация проведения аварийно- спасательных и других неотложных 

работ в зоне ЧС. 1 

 Основы обороны государства 2 

 

История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение 1 
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 и задачи.  

 Памяти покалений-дни воинской славы России. 1 

 Виды ВСРФ 3 

 

Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские  

формирования  и 1 

 органы, их предназначение и задачи.  

 Тестовая работа 1 

 Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 1 

 Итого 34 

 Учебные сборы 35 

   
 
11 класс 
 

 

Тема 

Кол-во  

 

часов 

 

   

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 6  

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 4  

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4  

 
Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 
окружающей среды. 1  

 
Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека,   

 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в 

них   

 
Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 
индивидуальной 1  

 защиты. Предназначение и использование экологических знаков.   

 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и 1  

 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля).   

 Предназначение и использование дорожных знаков.   

 Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и   

 ответственность.   

Раздел  2.   Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  

Российской Федерации 2  

   

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 2  
    

 

Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористической 1  

 опасности и угрозе совершения террористической акции   

 

Национальный антитеррористический комитет ( НАК), его предназначение, 

структура и 1  

 задачи..Контртеррористическая операция и условия её проведения.   

Модуль 2 . Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9  
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Раздел 4 . Основы здорового образа жизни 3  

    

 Нравственность и здоровье 3  

 Нравственность и здоровый образ жизни. Репродуктивное здоровье 1  

 

Инфекции,  передаваемые  половым  путем.  Меры  профилактики  Понятие  о  

ВИЧ  – 1  
 
                                                                2.17.«Родной русский язык » 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык » разработана в соответствии с нормативными  
актами: 

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

(с последующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 (с последующими изменениями); 
- Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями)  приказ  

 №20 от.31.01.2020 г 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив,  

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность  

ставить цели и строить жизненные планы;  
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной,  

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,  

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим  

событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и  

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом  

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме,  

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,  

готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг,  

гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации,  

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного  

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми,  



347 
 

 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому  

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к  

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному  

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами  

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 
-сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

-владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо),  

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и  
неформального межличностного и межкультурного общения; 

-сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей  

родного языка; 
-сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, осознание взаимосвязи  

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий  

родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и  

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в  
речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно  

ситуации и стилю общения; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами  

родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),  
нормами речевого; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и  

письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

-сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую ценность;  
создание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

формирование потребности в систематическом чтении, как средстве познания мира и себя в этом мире; 

 гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
-сформированность понимания родной литературы, как одной из основных национально-культурных ценностей 

 народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного  

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные  

этнокультурные традиции. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры народа.  
Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать мысли и чувства на родном  

(русском) языке, охватывая все многообразие материальной и духовной жизни. 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. Строй  
и употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового  

выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  
Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, социально- 

профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный язык. Диалектная  

основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и курско-орловских говоров.  

Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области.  
Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке.  

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья).  
Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические процессы,  
характерные для региона. Понятие исторического чередования в области гласных и согласных  

звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Славянизмы.  

«Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. «Макаронический язык». Крылатые слова и  
выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование морфологических  

форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глаголов.  
Причастия и деепричастия. Типы предложений, их соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической  
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синонимики родного (русского) языка. 
 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ публицистических 

 и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного (русского) языка.  

Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении (металогия).  
Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инструментовки»: аллитерация,  

ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художественной  

изобразительности родного (русского) языка. 
 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художественных  

текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция  

культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность,  
богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие коммуникативные  

             качества речи. Уместность того или иного способа словесного выражения. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания).  
Составление языкового паспорта говорящего. 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 11 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их взаимосвязь  

и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект,  
социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий»  

разговорный язык. Разновидности родного (русского) литературного языка: официально-деловой,  

научный и публицистический стили, язык художественной литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность (структурность).  

Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и его языкового (словесного)  

выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - раскрытие темы,  

материал действительности и соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные автором  

и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их словесное  

выражение». Различное соотношение этих сторон в          произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и ось смежности»  

(«парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета при рассмотрении строения текста  

таких соотнесенных категорий, как «тема-материал действительности - языковой материал -композиция»  

и «идея-сюжет- словесный ряд -прием». 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. Лингвистический анализ  
публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). Фиксация и анализ  

разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая,  

частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности  
морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись.  
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Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двухсложные и трехсложные  

стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма.  

Точная и неточная рифма Составная рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма.  
Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие,  

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических конструкций  
требованиями стихосложения. Преодоление этих ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего  

бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с включением  
регионального компонента, работа со словарями и справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение текста. 

 Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и 

 неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмоционально окрашенные  

слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных,  

местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен.  

Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения главных  

и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение предложений. 
Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза. Автология  

металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры:  

анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос,  
риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов  

(в том числе писателей Черноземья). 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных текстов.  

Презентация  

работ. 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема раздела  

1.  Вводное занятие.  1 

2.  Родной (русский) язык и разновидности его употребления 4 

3 Стилистические возможности языковых средств родного (русского) 

языка 

6 

4 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 4 

5 Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности 

2 

 Итого: 17 

 

№ п/п Темы разделов Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 

(русского) языка 

5 

3 Лингвостилистический анализ лирического текста 5 

4 Лингвостилистический анализ прозаического текста 6 
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11 класс 

 
 

 Итого: 17 
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2.18.Родная (русская) литература 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература»  разработана в 
соответствии с нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 
-Положение  о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС,  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №13» (с изменениями)  

приказ  №20 от.31.01.2020 г 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результатом освоения программы по родной русской литературе на уровне среднего 
общего образования являются формирование у учащихся навыков понимания литературы, 

воспитание собственной позиции и эстетического вкуса, развитие творческого мышления, которые 

должны стать средством для формирования мировоззрения и оценки окружающей 
действительности.  

Предметные результаты обучения русской литературе в старших классах школы 

заключаются в следующем: 
В познавательной сфере 

-умение воспринимать литературные произведения, созданные в той или иной исторической эпохе, 

в единстве формы и содержания, формирование потребности в выборочном чтении и умения 

выявлять в произведении вечные нравственные ценности;  
-понимание исторической и культурной связи литературных произведений с эпохой их написания; 

-знание жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных этапов развития 

национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений; 
-умение готовить рефераты и доклады, писать сочинения по литературным произведениям и на 

произвольные темы, умение выполнять творческие работы; 

-умение использовать литературоведческие термины при анализе истории литературы.  
В ценностно-ориентационной сфере: 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям национальной литературы; 

-формирование собственного отношения и оценки к произведениям национальной литературы, их 

содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения о произведении, о творчестве 
писателя и о литературном периоде; 

-умение интерпретировать прочитанное литературное произведение с учетом литературного 

периода, когда оно было создано; 
-умение оценивать мастерство автора и умение формировать собственное отношение к нему. 

В эстетической сфере: 

-формирование общего представления об образной природе литературного произведения, 

воспитание эстетического вкуса; 
-воспитание уважения к разным культурам, внимательного и уважительного отношения к 

достижениям различных национальных литератур. 

Межпредметными результатами обучения русской литературе в старших классах школы 
являются следующие: 

-формирование у учащихся навыков самостоятельного познания и усвоения литературных 

произведений при помощи других видов искусства, формирование постоянного интереса к 
литературе и искусству; 

-воспитание потребности общения на родном языке и уважения к татарскому языку; 

-сохранение межкультурных связей, формирование у учащихся представления о литературе и 

культуре других народов, воспитание уважения к литературе других народов, воспитание 
толерантности; 
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-уделение внимания взаимосвязи, общим чертам татарской и русской литературы в теме и 

проблематике, изображении героев, творческих методах, и периодах развития литературы. 

В  результате освоения предмета   «Родная (русская) литература» выпускник 

научится: 

-демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух или 
более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы (русской) 

для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

-осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
-обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа; 
- навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 
-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 
-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение,выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 
-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
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-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
  

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

10 -11 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Введение 

Притча «Чему учат книги?». Книги помогают нам понять мир, изучить его, познать, учат 

чувствовать и сопереживать.  «Без книги человек слеп». 

Человек и его внутренний мир 

Лиханов А. «Мой генерал». "Мой генерал" – так зовет пионер Антошка своего деда, боевого 

генерала Антона Петровича, который вышел в отставку и приехал из Москвы в Сибирь, где живут 

его сын и внук. О событиях радостных и грустных, смешных и трагических, рассказывает эта 
книга, посвященная дружбе двух близких людей. 

Улицкая Л. «Народ избранный». Рассказ не только о «народе избранном», но и обо всех нас. 

Ведь мы не рождаемся для страданий и боли. Все достойны того, чтобы быть счастливыми, 
здоровыми, любимыми, успешными и благополучными. Только в жизни все складывается по-

разному. Даже самому счастливому человеку дано познать; одиночество ,болезни, страдания и 

смерть. 
Екимов Б. «Говори, мама, говори». Б.Екимов поднимает в произведении «Говори, мама, 

говори…» одну из важных проблем- проблему взаимоотношения родителей и их детей, отношения 

к матери, самому дорогому человеку. 

Железников В. «Чучело». В.К. Железников поднимает такие проблемы, как детская 
жестокость, трусость и смелость, честность и предательство, умение бороться за своё место под 

солнцем.  

Грин А. «По закону». Александр Грин поднимает проблему милосердия по отношению к 
преступникам. Герой рассказа считает, что обидчика можно простить, ведь раненый уже 

выздоравливал. Автор описывает состояние героя, услышавшего отказ выздоравливающего 

матроса: "Мне казалось, что у меня что-то отняли". Позиция автора в данном тексте выражается 
через восприятие рассказчика: преступник, раскаявшийся в содеянном, заслуживает прощения. 

 

Толстая Т. «Легкие миры». Каковы истинные жизненные ценности? Какой след оставляют 

милосердные люди? Об этом эта книга. 
Бондарев Юрий  «Взгляд». Проблема нравственного выбора (Можно ли ради удовольствия 

посмеяться издеваться над человеком, унижая его в глазах других?) 

Бунин  Иван «Слепой». Жизнь есть, несомненно, любовь и доброта. Ощущение жизни есть 
ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу общую 

радость жизни. 

Человек, семья и общество 

Алексин «Домашний совет». Повесть о подлости-незаметной, исподволь, которую могут 
сделать близкие тебе люди. И о цельности характера, умении вовремя сказать "нет", сбросить 

балласт, настоять на своем. И о том, что нельзя постоянно делать вид что все люди равны, даже 

если они братья. 
Бакланов Г. «Непорочное зачатие». Чем может быть оправдана жизнь человека? Наверное, 

прежде всего, способностью к состраданию, умением принимать страдания, добротой и любовью 

по отношению к другим людям, пониманием их потребностей, чувством долга. Бакланов увидел 
страшную опасность, скрывающуюся в саморазложении семьи.  Его рассказ заставляет 

задумываться над тем, как сохранить и преумножить человеческое в человеке. 

Солоухин «Под одной крышей». Рассказ учит разрешать конфликтные ситуации мирным 

путем и не идти на поводу у скандальных людей, поощряя их своими ответными действиями к 
дальнейшему развитию скандала. 
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Екимов Б. «Глядя на солнце».Своими непосредственным отношение к жизни и людям, 

доверчивой открытостью миру ребёнок способен расположить к себе людей даже с самыми 
сложными характерами. 

Екимов Б. «Еще не лето». Только великодушный и отзывчивый человек в состоянии понять 

другого, однако равнодушное отношение к тем, кто нуждается во внимании к себе, недопустимо. 
Куприн Александр «Святая ложь». Мать очень тонко чувствует ложь, материнское сердце 

нельзя обмануть. Однако ради своего сына мать готова принять ложь, погрузиться в этот 

самообман. 

Екимов Борис «Ночь исцеления». В основе произведения – внутренняя драма героини, 
связанная с пережитым во время давно закончившейся войны. Среди уже немногочисленных 

фронтовиков, награжденных боевыми наградами, мы видим женщин. Без них не было бы Победы. 

Это женщины, которые, взвалив на себя всю тяжесть мужской работы, тоже приближали нашу 
Победу. Именно они сберегли детей и сохранили родные очаги и семьи.  

Тендряков Владимир "Люди или нелюди". Проблема нравственного выбора. Испытав 

огромный стад и унижение за содеянное, герой изменил свое представление о жизни и больше не 

воровал, даже пытался завоевать самоуважение, совершая добрые дела. 
Алексин А. Безумная Евдокия». На примере трагической истории семьи автор утверждает 

христианский принцип: «Возлюби ближнего своего». Нельзя бездумно и безгранично 

злоупотреблять любовью и вниманием близких людей. Эгоистичное, корыстное, иногда просто 
легкомысленное отношение к близким тебе людям чревато болью, обидой, иногда бедой.  

Человек, природа, Родина и культура 

Платонов Андрей «Иван Великий».Эпизод с лошадью дал Ивану понимание чего-то важного: 
«…наш конь, наша земля, жалей и береги ее». В этом смысл жизни солдата на войне. «А без 

смысла на войне нельзя», потому что побеждает тот, у кого есть смысл на войне. Платонов 

утверждает важную мысль: надо жить, верить в жизнь, защищать Родину, спасать погибающую 

лошадь, работать – и «мы все тогда отдышимся…» 

 

Васильев Б. «Летят мои кони». В повести поднимаются важные проблемы, одна из них -  роль 

истории в жизни человека и общества.  

Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова». Рассказ заставляет нас пережить ужас 
блокады, понять, что война и дети – понятия несовместимые. Человеческую жизнь можно 

продлить лишь памятью, которая одна только побеждает время. 

Астафьев   В.   "Затеси". Автор поднимает проблему ответственности. Он говорит, что 

"лошади не тревожились", ведь "в табуне есть старшой", который и "будет сторожить их, следить 
за порядком", и если нужно будет, то "разбудит всех, поведет куда надо". Автор считает, что 

нужно всегда быть готовым взять на себя ответственность, словно старый мерин, следующий 

"неведомому закону, зову природы". 
Розов В. «Дикая утка». Даже в самых тяжёлых ситуациях человек может проявить гуманное 

отношение к тем, кто слабее; чувство сострадания,  великодушие  оказываются  сильнее голода; 

это позволяет сохранить веру в людей. 
Симонов К. «Солдатская слава». Воинский труд разведчика стал для героя повседневным. 

Это уже опытный солдат, который знает свои обязанности. Чувство долга укоренилось в нём, 

стало для него привычным. Благодаря внутренней убежденности таких воинов и их 

ответственности за порученное дело, наступила победа. 
Солоухин Владимир «Летний паводок». К миру природы нужно относиться бережно, не вме-

шиваться в её естественный ход развития. 

Астафьев Виктор «Худого слова и растение боится». Природа «не слепок, не бездушный 
лик»: «есть, есть душа растений»; нетрудно понять язык природы, нужно только захотеть, и она в 

благодарность принесёт радость, счастье, одарит своей красотой и щедрыми плодами. 

Крупин В.Н. « Сбрось мешок». Проблема человека и природа. Как влияет на человека красота 
природы, умение созерцать? Важно научить ребёнка видеть и понимать красоту природы, и тогда 

она обогатит его духовно. Секрет постижения красоты заключается в том, чтобы учиться 

созерцать природу, находить время любоваться ею. Родители, владеющие этим секретом, 

обязательно передают его своим детям. 
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Паустовский К. «Нет ли у вас молока?» Забота о детях, особая забота о детях войны. 

Поднимая проблему милосердия,  автор описывает случай, произошедший на фронте.  
Паустовский К. «Бакенщик». Что значит для человека понятие родины? Что значит любить 

родную землю? Любить отчизну – значит ценить красоту родной земли и быть готовым защитить 

ее от уничтожения. 
Яковлев Ю. «Балерина политотдела».Во время войны человеку для выживания необходимо 

искусство. Оно помогает людям выжить; оно нужно как хлеб, как воздух.  

Проект «Моя золотая полка….» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10-11 КЛАСС 

Тематический блок Количество 

часов 

Введение 1 

Человек и его внутренний мир 8 

Человек, семья и общество 9 

Человек, природа, Родина и культура 12 

Проект «Я читаю….» 4 

 

 II.3.Рабочая программа воспитания 
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         Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №13» направлена развитие в 

общеобразовательном учреждении системы образования и воспитания как основы формирования 

развитой и социально ответственной личности, стремящейся к духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому совершенству, на решение и профилактику проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.            

         Программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с учащимися деятельности. 

         В центре программы воспитания МАОУ «СОШ №13» находится личностное развитие 

учащихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и 

мира, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности школьников на 

основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-

культурных традиций. 

          Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

школьников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

         Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов 

федеральных государственных образовательных стандартов каждого уровня образования, 

формирование у школьников основ российской идентичности; готовность учащихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

          Рабочая программа воспитания показывает систему воспитательной работы в МАОУ «СОШ 

№13» всех участников образовательного процесса.  

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
редакции настоящего Федерального закона).  

2.Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

3.Указ Президента РФ В.В. Путина от 02 июля 2020 года № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации».  

4.Указ Президента РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года».  
5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

6.Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года №Р-
196 «Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год» (https://viro.edu.ru/index.php/261-uncategorised/vospitanie-i-sotsializatsiya/vospitanie-i-

dopolnitelnoe-obrazovanie/vospitanie-in-dop-obrazovanie/11186-rekomendatsii-o-primernom-

kalendarnom-plane-raboty). 
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I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (МАОУ «СОШ № 13») была открыта 1 сентября 1960 года.  
В рамках инновационной работы МАОУ «СОШ №13» реализует проекты «Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее РДШ) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» (далее ВВПОД «Юнармия»), является первичным отделением РДШ.  

На базе школы созданы волонтерский отряд «ВОДА», юнармейский отряд «Стрижи», 

экологический отряд «Зеленые пионеры», отряды ЮИД и ДЮП. 

Система воспитательной работы в школе организована по направлениям, которым уделяется 
равное внимание: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, 

правовое воспитание, экологическое, спортивно-оздоровительное. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания учащихся МАОУ «СОШ №13» - это личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов школы не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности школьника и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям учащихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 
общего образования, реализуемым в МАОУ «СОШ № 13»: 

1. В воспитании учащихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

    Выделение данного приоритета связано с возрастными особенностями  младших школьников: с 
их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются учащимися именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 
станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них в МАОУ «СОШ №13» относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.  
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2.В воспитании учащихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 
на ступени основного общего образования, связано с особенностями  подросткового возраста: со 

стремлением учащихся  утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
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взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для учащихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании учащихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 
общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 
выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями школьников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Работа педагогов МАОУ «СОШ № 13», направленная на достижение поставленной 

цели, позволяет ученикам  получить необходимые социальные навыки, которые помогут им 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся МАОУ «СОШ №13» способствует решение 

следующих основных задач: 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 
- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
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- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в МАОУ «СОШ №13» 

интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников. 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания МАОУ «СОШ №13» осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с классным 

коллективом  

- инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса; 

- проведение классных часов; 
- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в школе 

- лидерские и 

общеклассные сборы; 

- тематические класс-

проекты,  классные 
часы, праздники; 

- игры, экскурсии, 

походы 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

- изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса; 

- поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; 
- индивидуальная работа со школьниками класса по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития; 

- коррекция поведения ребенка 

- беседы, наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование; 

- консультации; 
- создание портфолио 

и рейтинга учащихся; 

- тренинги 
личностного роста 

Работа с учителями, 

преподающими в классе  

- регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных 
делах; 

- привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях 

- тренинги, беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические 
проекты; 

- родительские 

собрания 

Работа с родителями 
учащихся или их 

законными 

представителями  

- регулярное информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) 

 школьников в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 
- создание и организация работы родительских 

комитетов классов; 

\- привлечение членов семей школьников к организации 
и проведению дел класса 

- тематические 
родительские 

собрания, проекты, 

консультации; 

- тренинги, беседы; 
- мини-педсоветы;- 

детско-взрослые 

конкурсы, праздники, 
соревнования 
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 3.2. Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных отношений между учителем 

и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников  со старшими и 

сверстниками, соблюдение  учебной 
дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №13» определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального, 

основного общего образования, среднего общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей образовательного учреждения.  
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставляет 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
объединяют школьников и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
    Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, спортивные 

соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, 

позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого школьника, дав ему возможность 
попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №13»в соответствии с 

направлениями личностного развития учащихся 
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Направления 
развития личности 

учащихся 

Наименование программы курса внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное 

Азбука истоков 

Истоки 

Проектирование туристических маршрутов Вологодской 
области 

Общекультурное 

Красота и здоровье 

Я-настоящий читатель 

Мой мир 

От старта возможностей к старту достижений 
За рубежом как дома 

Основы программирования 

Мировая политика в лицах 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 

Расчётно-конструкторское бюро 

Наглядная геометрия 
Развитие познавательных способностей по математике 

Путешествие в страну «Геометрия» 

Решение нестандартных задач по математике 
Решение задач повышенной сложности по информатике 

Основы финансовой грамотности 

Основы предпринимательства 

Спортивно-оздоровительное 

Подвижные игры 

Школа мяча 

Социальное 

  

  

  

Мир, в котором я живу 

Школа безопасности 
Полезные навыки 

Мы вместе 

Твой выбор 

Юный эколог 
Профессиональное обучение и карьера 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями)учащихся МАОУ «СОШ №13» осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы и осуществляется в рамках различных форм деятельности представленных 

в таблице. 

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- семейные клубы; 

- родительские гостиные; 
- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 
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- классные родительские собрания; 

- семейный всеобуч;  

- родительские форумы 

Индивидуальный 

  

  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 
и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной 
направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

В школе действует общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты. 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в МАОУ «СОШ № 13»» помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. 

Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять активное участие в 

деятельности Совета учащихся «Новое поколение».  
Структура СУ  «Новое поколение» МАОУ «СОШ №13» г.Череповца 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Виды деятельности  
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На уровне школы 

 

1.Представление интересов учащихся в процессе  

управления ОУ. 
2.Координация деятельности классных органов  

ученического самоуправления. 

3.Защита прав и интересов учащихся, разрешение 
 конфликтных ситуаций в пределах своей компетентности. 

4.Участие в планировании и организации внеклассной и  

внешкольной работы, в укреплении связей с другими  

школьными коллективами. 
5.Контроль за дисциплиной и порядком, организацией  

свободного времени учащихся, выполнением правил  

внутреннего распорядка, дежурством по школе. 
6.Поддержка и реализация инициатив учащихся. 

7.Освещение событий школьной жизни. 

На уровне классов 

Система самоуправления класса реализуется через следующие 
выборные должности: 

- лидер класса – обеспечивает целостность системы самоуправления и 

выполнение классами поставленных задач; 
- лидеры направлений СУ класса – реализуют поставленные задачи на 

уровне классов по своим направлениям; 

- члены СУ классов – представляют инициативы классных 

коллективов; 
- корреспонденты – представляют материалы о внутриклассных 

мероприятиях 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по выбранным направлениям деятельности СУ 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МАОУ «СОШ №13» по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику, 

профтестирование и консультирование по проблемам профориентации и организацию 
профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

В рамках данной работы заключены шефские соглашения с предприятиями города, организациями 

СПО, ВУЗами, силовыми ведомствами, в школе ежегодно проводится декада профориентации, в 
которой принимают участие школьники с 1 по 11 класс, тематические мероприятия 

профориентационной направленности, что позволяет осуществлять профориентационную 

деятельность в образовательном учреждении через следующие формы работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
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школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер -классах, посещение 
открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

Вариантные модули 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 
участие большая часть школьников, и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для школьников. Для этого в МАОУ «СОШ №13»используются 

следующие формы работы: 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные проекты: 

«ПАМЯТЬ» 

 

Ситуативное волонтерство 

Совместно  разрабатываемые и реализуемые 
школьниками, педагогами и социальными 

партнерами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего образовательное 

учреждение  социума. 

Проводимые  для жителей города и организуемые 

совместно с семьями учащихся мероприятия, 
которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне 

Общешкольные 

праздники 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и 
т.п.) дела, связанные со значимыми для учащихся  

и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы. 

Торжественные  ритуалы 
посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом учащихся 
на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в образовательном 
учреждении и развивающие школьную 
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идентичность учеников 

Церемонии  награждения (по 

итогам полугодий) 

школьников и педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 
образовательного учреждения. Способствует 

поощрению социальной активности учащихся, 

развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами ишкольниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу 

На уровне классов 

Общешкольные советы 
Выбор  и делегирование представителей классов в 
общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  коллективов классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового анализа 

учащимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дел 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  

каждого ученика в ключевые 

дела школы 

Вовлечение  по возможности каждого ученика в 

ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п. 

Индивидуальная  помощь 
Индивидуальная  помощь школьнику (при 
необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Наблюдение  

за поведением школьника 

Наблюдение  за поведением учащегося в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями с 
ровесниками, со старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми 

Коррекция  

поведения школьника 

Коррекция  поведения школьника через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную 
работу с другими учащимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для ученика, через 

предложение взять в следующем ключевом деле 
на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. С 2015-2016 учебного года в МАОУ «СОШ №13»действует школьная 

пресс-служба «ПОРТАЛ#13», оформлена страница школы в социальной сети. 

МАОУ «СОШ №13» СУ «Новое поколение» https://vk.com/school_13 

Официальный сайт школы https://s11036.edu35.ru/ 
Онлайн-лагерь «Нескучные каникулы» 

https://vk.com/school_13
https://s11036.edu35.ru/
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 Воспитательный потенциал школьных медиа в организации реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
- разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио и 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 
- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  
вечеров; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательного учреждения в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой учащимися, педагогами и 

родителями могут открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;   
- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 
- участие школьников в медиа конкурсах. 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 
Воспитание в детских общественных объединениях МАОУ «СОШ №13» осуществляется через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих школьнику возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 
- договор, заключаемый между школьником и детским общественным объединением; 

- клубные встречи; 

- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе МАОУ «СОШ №13», на основании положений об организации их деятельности, 

действуют следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

Наименование 

Количество 

участников 

Направление деятельности 

СУ «Новое 

поколение» 
89 

Планирование и управление реализацией системы 
школьного самоуправления 

ШУС «Новое 

поколение» 
996 

Реализация системы школьного 

самоуправления 

Первичное отделение 

РДШ 
16 Реализация мероприятий РДШ 

Школьный 

волонтерский отряд 

«ВОДА» 

17 

Реализация мероприятий направленных на сохранение 
памяти о подвиге народа во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание посильной 

помощи ветеранам ВОВ 

- оказание помощи, незащищенным слоям населения: 

детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, 
пожилым одиноким людям, бездомным, беженцам и 

другим. 

- помощь заповедным территориям, животным, 

https://vk.com/club195581381
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озеленение, раздельный сбор отходов, экологическое 

просвещение и т.д. 

- просветительская деятельность по профилактике 

заболеваний, помощь в рамках медицинского 
сопровождения массовых и спортивных мероприятий 

Экологический отряд 

«Зеленые пионеры» 
15 

- экологическое волонтёрство 

- просветительская детельность в сфере экологии и 

защиты природы 

Дружина юных 

пожарных 

(ДЮП) 

24 

-обучение членов ДЮП основам пожарной 

профилактики, порядку действий при пожаре и 
использования первичных средств пожаротушения, а 

также правилам техники безопасности в пожарной 

охране 

- ознакомление с пожарной техникой, пожарно-
техническим вооружением, системами противопожарной 

защиты (наружным и внутренним противопожарным 

водопроводом, системами автоматического обнаружения 
и тушения пожара) 

- физическое развитие школьников и привитие им 

психологической устойчивости к действиям в 
экстремальных условиях пожара, подготовка к участию в  

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

- посещение пожарно-технических заведений, центров 

противопожарной пропаганды и агитации, выставок, 
памятных мест, связанных с героическим прошлым и 

настоящим пожарной охраны 

- создание в образовательном учреждении экспозиций и 

организация встреч с заслуженными работниками и 
ветеранами пожарной охраны, мастерами пожарно-

прикладного спорта 

- организация шефской работы членов ДЮП среди 

учащихся младших классов, а также детей в дошкольных 

учреждениях 
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Отряд юных 

инспекторов 

движения (ЮИД) 

7 

- изучение ПДД, овладение практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и дорогах, оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 

- организация подготовки юных велосипедистов. 

- участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, 
фестивалях и мероприятиях по безопасности дорожного 

движения, проводимых в рамках детского творчества: 

художественного (участники театральных коллективов и 

кружков художественной самодеятельности, юные 
художники и корреспонденты и т. д.), технического, 

спортивно-технического; 

- проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения в 
дошкольных, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования детей с 

использованием различных форм и методов пропаганды. 

 

Юнармейский отряд 

«Стрижи» 
15 

- проведение рекрутинга в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- пропаганда патриотических традиций РФ, 
законопослушного поведения и разъяснительная работа с 

ровесниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение 

основ безопасного поведения, обучение навыкам в 
области начальной военной подготовки и гражданской 

обороны; 

- изучение основ противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма в современном обществе, 

проведение мероприятий, предупреждающего 

профилактического характера реди ровесников,; 

- подготовка несовершеннолетних граждан к службе в 

рядах ВС РФ, войсках Национальной гвардии РФ и 

служения Отечеству на поприще государственной 

службы; 

- овладение знаниями и навыками работы с 

техническими средствами, используемыми в ВС РФ и 

Росгвардии, приемами самозащиты, основами 

специальной тактической подготовки 

спецподразделений; 

- знакомство с оперативно-техническими средствами ВС 

РФ и Росгвардии. 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
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бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у школьников самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в МАОУ «СОШ №13»в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах их классными 
руководителями совместно с  

родителями школьников 

- реализация мероприятий программы воспитания 

- реализация мероприятий городских проектов  

- плановые мероприятия детских общественных объединений целевой 

направленности; 

- реализация мероприятий по изучению курса «Окружающий мир», 

«География», «Биология» 

 3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

              Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию учащимся школы. 

Воспитывающее влияние на учеников осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 
помещений 

оформление школы к традиционным мероприятиям 
(День Знаний, Новый год, День Победы и тд.), лагерь 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности дорожного движения 

размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций 

тематические конкурсы и выставки рисунков, фоторабот 
учащихся, стендовые презентации различной тематики, 

информационные стенды «Твоя будущая профессия», 

«ЕГЭ», «ОГЭ» и тд. 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

Трудовой десант, проект «Школьный двор», 

«Экологическая тропа» 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 
руководителями вместе с учащимися 

оформление классных уголков, тематических выставок и 

стендов  

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, оформление помещений 
школы к традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-
эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

оформление здания школы (Новый год, День Победы, 

День государственного флага, и т.д.) 
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3.12. Модуль «Профилактика социальных негативных явлений» 

При организации работы по профилактике социальных негативных явлений: безнадзорности и 

правонарушений образовательное учреждение опирается на действующее международное 

законодательство, законы Российской Федерации, нормативные документы. Основным 

законодательным актом, регламентирующим деятельность школы в вопросе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

дополнениями и изменениями). Профилактическая работа по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних строится по 

нескольким направлениям:  

  - организационная, информационно-просветительская и методическая работа с педагогическим 

коллективом;  

 - диагностическая работа;  

 - профилактическая работа с детьми и подростками;  

 - профилактическая работа с родителями.  

Реализация направлений профилактической деятельности происходит также через систему 

мероприятий всех модулей программы воспитания.  

В образовательном учреждении сформировано единое социально-педагогическое пространство по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди учащихся.  

Основные цели и задачи работы по профилактике преступлений:   

-защита учащихся от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, защита их прав и законных 

интересов; 

-формирование законопослушного поведения, привитие навыков здорового образа жизни 

учащихся, обеспечение условий для их организованного досуга;  

-снижение количества противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения.   

При проведении профилактической работы МАОУ «СОШ №13» взаимодействует с учреждениями 

системы профилактики города Череповца.         

3.13. Модуль «Истоки: воспитание Вологжанина-гражданина России» 

Задачи модуля: 

- создать условия для ценностного самоопределения и социализации 

учащихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского народа, 

традиций Вологодского края; 
-формировать у школьников патриотические убеждения и гражданскую ответственность за 

судьбу своей семьи, родного края; уважение к культурному и историческому прошлому 

многонационального народа России; традициям и культурному наследию Вологодчины; 
-приобщать учащихся к родным истокам в условиях многоконфессиональности и 

поликультурных контактов современного общества. 

Познавательная деятельность: 
Содержательной основой учебного курса 

«Истоки» является система категорий и понятий духовно-нравственного и социокультурного 

характера, направленная на формирование чувства   

благодарной любви, прочной укоренённости и привязанности к Отечеству, к    родной  
Вологодской земле, её культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

Вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность позволит: 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного 

опыта; 

- содействовать принятию учащимися системы базовых ценностей в процессе формирования 

целостного миропонимания; 

- побуждать и мотивировать стремление учащихся к самопознанию, духовно-нравственному, 

интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 
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- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине.  

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает школьникам 

получить представление о жизненно важных для человека категориях и развивает систему 

духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. 
Курс призван приблизить учащихся  к вечным нравственным ценностям через простые понятия - 

«имя», «род», «семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», «надежда», «традиция» и др. 

Развитие духовной основы личности в младшем школьном возрасте создает необходимые 

предпосылки для дальнейшего развития и самосовершенствования школьника в основной школе. 
Реализация модуля через внеурочную деятельность: «Мир, в котором я живу», «Красота и 

здоровье», «Я-настоящий читатель», а также через мероприятия духовно-нравственной 

направленности: ко Дню отца, ко Дню матери, ко Дню защитника Отечества, к 8 Марта…  
На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о главных 

категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, нормам 

социокультурной практики, которые веками придавали российской цивилизации стабильность, 
преемственность, уникальность и самобытность. 

В плане личностного развития учащихся учебные курсы «История Вологодской области», 

«География Вологодской области», литература 

«Вологодской области» способствуют формированию собственного воззрения на служение 
Отечеству, воспитанию патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к Отечеству, малой Родине, семье. 

Вместе с тем, учебные курсы предусматривают не только усвоение 
содержания ценностей, но и способствуют развитию коммуникативной культуры, управленческих 

навыков, формированию позитивной жизненной мотивации личности школьника. Реализация 

модуля через внеурочную деятельность «Мой мир», «Мы вместе».   

Работа с родителями: Социокультурный системный подход предполагает взаимодействие детей и 
взрослых. Поэтому важным направлением является взаимодействие с родителями учащихся, 

вовлечение их в совместную с детьми познавательную, культурную и досуговую деятельность. 

Организация взаимодействия учащихся и их родителей способствует развитию единого контекста 
воспитания в семье и школе, позволяет выстроить тесное и системное сотрудничество с 

родителями через следующие виды и формы взаимодействия: 

-классный родительский комитет, общешкольный родительский комитет; 
-совместные мероприятия (выходы в музеи, интерактивные программы, экскурсии). 

Социально-культурная деятельность: 

На школьном уровне   проведение общешкольных мероприятий, дающих возможность 

творческой самореализации школьников, живого общения представителей разных поколений, 
формируют социокультурный опыт: школьный праздник ««Семейный  калейдоскоп», 

театральные представления и др. 

На региональном уровне участие школьников, педагогов и родителей  
(законных представителей) в мероприятиях, включенных 

В  Календарный план областных мероприятий  и образовательных событий  

с  учащимися образовательных организаций: 

- областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результатам изучения 

предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и  светской этики», 

- областной конкурс «Моя семья», 

- областной семейный праздник «Семьи тепло - души отрада»; 

- областная акция «Я  - гражданин Российской Федерации»: 

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 
Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»; 

- областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 
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 IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ №13»воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов.При 
проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

Направление Показатель Инструментарий 

Организационно-

образовательная 
модель школы 

- способность к гибкости – управление 

образовательным процессом, 

приспосабливая его к меняющимся 
социальным условиям; 

- способность к усложнениям – развитие 

образовательного процесса в школе от 
простого к более сложному; 

- способность к организационному 

развитию – организационные изменения 
школы как на внешнем, так и на 

внутреннем уровне. 

Методика анализа 

организационно-

образовательной модели 

школы 

(В.А. Ясвин) 

Организационная 
культура школы 

- приоритеты  и  ограничения  

управленческих  действий  в  рамках данной 

организационной культуры; 
-реакции педагогического коллектива на 

определенные инновации и уровень 

сопротивления изменениям; 
-причины конфликтных ситуаций; 

- критерии применимости опыта других 

школ в данном коллективе 

Методика диагностики 
организационной культуры 

школы 

(В.А. Ясвин) 

Образовательная 
среда школы 

-модальность локальной образовательной 
среды в учреждении; 

-характеристики локальной 

образовательной среды в учреждении 

(широта,  интенсивность,  осознаваемость,  
устойчивость,  обобщенность, 

эмоциональность, доминантность, 

когерентность, социальная активность, 
мобильность); 

- модальность и характеристики 

микрообразовательных сред; 

- психологическая безопасность 
образовательной среды 

Методика«Векторное 
моделирование 

образовательной среды»(В.А. 

Ясвин) 

Методика «Модальность 
образовательной среды»(В.А. 

Ясвин) 

Методика «Определение 
модальности типа среды на 

уроках и на занятиях в 

рамках дополнительного 
образования»(В.А. Ясвин) 

Методика «Психологическая 

диагностика безопасности 

образовательной среды» 
(А.И. Баева) 

Содержание 

воспитательно-
образовательного 

процесса 

- компетентности, формируемые в рамках 
воспитательно-образовательного процесса 

Методика «Школьная 

ромашка» 

(В.А. Ясвин) 

Отношение к школе 

субъектов 

воспитательно-
образовательного 

процесса 

-оценочные  суждения, предпочтения и 

чувства субъектов воспитательно-
образовательного процесса; 

-степень интереса субъектов воспитательно-

образовательного процесса к школе; 
-готовность  и  стремление  к практической 

Методика диагностики 

отношения к школе 
(Кочеткова О.И.) 
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деятельности, связанной у субъектов 

воспитательно-образовательного процесса с 

данной школой; 
-степень активности субъектов 

воспитательно-образовательного процесса,  

направленная  на изменение  ее  окружения  
в  соответствии  со  своим  отношением  к  

данной  школе 

Конкуренция в 

обучении 

- противодействие в развитии со стороны 

учащихся и педагогов 

Методика «Умышленные  

дидактогении» 
(А.Н. Поддъяков) 

Оценка уровня 
развития опыта 

гражданского 

поведения 
школьников и 

личностного роста 

- изучение личности школьника с точки 

зрения её организаторских возможностей и 
лидерского потенциала; 

-определение места каждого члена группы в 

системе межличностных отношений, 
увидеть его психологический статус, а 

также иерархию статусов всех членов 

группы; 
-определение уровня развития мотивации 

успеха; 

- определение уровня личностного роста    

Методика «Карта-схема 

психолого-педагогической 

характеристики личности 

школьника как организатора 
и лидера» 

Методика«Диагностика 

функционального лидерства в 
малых группах»(Н.П. 

Фетискин) 

Опросник«Мотивация успеха 
и боязнь неудачи» (А. А. 

Реан) 

Методика "Диагностика 

личностного 
роста"(П.В.Степанов) 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть  представлены в количественном 
и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной деятельности по 

следующим критериям:  

Критерии Количественный показатель Качественный показатель Подтверждение 

результата 

Эффективная 

реализация программ 
курсов внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 
воспитания 

-количество представленных 

общественности  результатов 
реализации программ курсов 

внеурочной деятельности и 

проектов в сфере воспитания; 

- рост участников программ 
курсов внеурочной  

деятельности и проектов в 

сфере воспитания; 

-прирост социальных 

партнеров для реализации 
совместных проектов 

-число победителей 

конкурсов, соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

-наличие планов 

совместной деятельности с 

социальными партнерами  

Грамоты, дипломы, 

благодарственные 
письма,благодарности, 

отзывы, соглашения, 

шефские договора 

Включенность 

классных коллективов 

в реализацию 
программы  воспитания 

-количество предложенных 

для участия событий 

воспитательного характера и 
социальных проектов 

-число классных 

коллективов, принявших 

участие в реализации 
событий воспитательного 

характера и социальных 

проектов 

Оформленное 

портфолио активности 

классного коллектива 
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Соответствие 

поставленных задач 

результатам 
диагностических 

мероприятий 

-количество участников 

профильной диагностики по 

исследуемому направлению 

-рост показателей 

диагностических методик 

Результаты 

проведенной 

диагностики 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем учебном 
году. 

1.11 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням: 

 Первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, о социально одобряемых или не одобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  Школьник  

знает и понимает общественную жизнь; 
Второй уровень – получение школьниками опыта переживаний и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень –  получение школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия.  

 

Показатели Индикаторы 

Развитие дополнительного образования 

Вовлечѐнность учащихся во 

внеурочную деятельность, как на базе школы, 

так и вне общеобразовательного учреждения 

Анализ внеурочной занятости учащихся  

 

Уровень мотивации учащихся во 

внеурочной деятельности  

Методика «Выявление мотива участия 

учащихся в делах классного и общешкольного 

коллективов» (автор О.В. Лившина) 

Уровень познавательной мотивации учащихся, активность учащихся в познавательной 
деятельности 

Участие школьников в выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы 

Мониторинг достижений учащихся 

Охват учащихся исследовательской, 

проектной, творческой деятельностью 

Количество учащихся, участвующих в 

данных видах деятельности 

Уровень познавательной мотивации  

школьников 

Н. Лусканова «Оценка уровня школьной 

мотивации»  
Ценностные ориентации учащихся.  

Ценностные ориентации учащихся 

Уровень воспитанности учащихся Методика «Уровень воспитанности 

выпускников 10-х классов»  
Методика «Уровень воспитанности 

выпускников 11-х классов»  

Содержательная сторона 
направленности личности учащихся, основа 

отношения учащихся  к окружающему миру. 

Методика «Ценностные ориентации» 
(М.Рокич)  

 

Уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Диагностика уровня знаний и 
представлений учащихся о здоровье и здоровом 

образе жизни  

Л.В.Баль, А.Н. Михайлов «Обучающее 
исследование»  

Диагностика эмоционального состояния Т//«Здоровьесберегающие технологии в 
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учащихся во время уроков и внеурочной 

деятельности  
 

образовательном процессе», автор -составитель 

С.А. Царыбин «Анкета напряженности»  

 

 

II.4. Программа коррекционной работы 
 

 Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №13»  разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  
 II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования  
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 
прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной 

и развивающей функций обучения. 
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  
Задачи:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
-создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации;  

-коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 
-обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

-выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 
потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
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-осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а 

также потенциальными работодателями;  
-проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.1. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы: 
-диагностическое,  

-коррекционно-развивающее,  

--консультативное    
-информационно-просветительское     

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

 

    

Диагностическое 

направление работы 

выявление характера и 

сущности нарушений у 
подростков с ОВЗ   

инвалидов, 

обучающихся, 

попавших в трудную 
жизненную ситуацию и 

определение их особых 

образовательных 
потребностей (общих и 

специфических).  

учителя-

предметники,  
психолог, 

специальный 

психолог, логопед   

Учителя-предметники 

осуществляют аттестацию   
по учебным предметам в 

начале и конце учебного 

года, определяют 

динамику освоения ими 
основной образовательной 

программы, основные 

трудности. 
Специалисты проводят 

диагностику нарушений и 

дифференцированное 

определение особых 
образовательных 

потребностей школьников 

Коррекционно-

развивающее 

направление работы 

позволяет преодолеть 
(компенсировать) или 

минимизировать 

недостатки 

психического и/или 
физического развития 

подростков, 

подготовить их к 
самостоятельной 

профессиональной 

деятельности и 
вариативному 

взаимодействию в 

поликультурном 

обществе. 

учителя-
предметники,  

психолог, 

специальный 

психолог, логопед   

Разработка 
индивидуально 

ориентированных рабочих 

коррекционных программ. 

Коррекционное 
направление ПКР 

осуществляется в 

единстве урочной и 
внеурочной деятельности 

Консультативное 

направление работы 

решает задачи 

конструктивного 

взаимодействия 
педагогов и 

специалистов по 

созданию 

благоприятных условий 
для обучения и 

учителя-

предметники,  

психолог, 
специальный 

психолог, логопед   

– Педагог 

класса проводит 

консультативную работу с 
родителями школьников 

по вопросам оптимизации 

обучения учащегося, 

успеваемости и поведения 
подростков  
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компенсации 

недостатков 
старшеклассников с 

ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания 

их обучения, 
прослеживания 

динамики их развития и 

проведения 
своевременного 

пересмотра и 

совершенствования 
программы 

коррекционной работы; 

непрерывного 

сопровождения семей 
обучающихся с ОВЗ, 

включения их в 

активное 
сотрудничество с 

педагогами и 

специалистами 

Психолог проводит 

консультативную работу с 
педагогами, 

администрацией школы и 

родителями  и    касается 

обсуждения проблемных 
ситуаций и стратегий 

взаимодействия; 

 с родителями -
ориентирована на 

выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников 
проблем — 

академических и 

личностных. Кроме того, 

психолог принимает 
активное участие в работе 

по профессиональному 

самоопределению 
старшеклассников с 

особыми 

образовательными 

потребностями. Логопед 

реализует 

консультативное 

направление ПКР в работе 
с подростками с 

нарушениями речи, 

обсуждение динамики 
развития устной и 

письменной речи 

учеников. 

 
 Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

II.4.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации ПКР в образовательной организации    функционирует  служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). Деятельность ПМСС 
регламентируется  локальными нормативными актами   образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 
медицинской сестрой) на регулярной основе.  . 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог:     
--защита прав всех обучающихся, охрана их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;  

--создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды;   
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--участие в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов; 
-взаимодействие  со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляет педагог-психолог:   

-проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями ; 
-психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

-проведение психодиагностики;  

-развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); - 

-разработка и осуществление развивающих программ;  

-психологической профилактика, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- проведение консультативной работы с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся; 
-осуществление информационно-просветительской работы с родителями и педагогами.   

Психолого-педагогический консилиум 
Цель деятельности– уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической).  

Содержание деятельности: 

 -разработка рекомендаций по обучению и воспитанию;    
-составление в случае необходимости индивидуальной программы обучения;   

-выбор  специальных приемов, средств и методов обучения,   

-адаптация содержания учебного предметного материала.  
-контроль за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 

обучения и своевременное внесение корректив  в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; - 
-рассмотрение спорных и конфликтных случаев,  

-отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

В состав ППк входят: психолог,   логопед, педагоги и представитель администрации. 
Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в месяц. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 
случаях:  

-первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 

уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционной работы); 
-диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 

поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью 

их устранения); 
-диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

-диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
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Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 
звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

МАОУ « СОШ №13»   осуществляет деятельность службы комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

 II.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, 

психолога, медицинских работников внутри организации, и  в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с 
Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР осуществляется совместная разработка   программы, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальной адаптации (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы   отражается в учебном плане освоения основной 
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник   ставит  и решает  коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществляет  отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и 
приемы. Аналогично во внеурочной деятельности. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности. 

 II.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
-сформированная мотивация к труду; 

-ответственное отношение к выполнению заданий; 
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-адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

-сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
-умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

-понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

-осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
-продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов;  

-овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем;  

-самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания; 
-ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

-овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 
устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

-определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 
индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

-освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 
деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

-освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 
возможностях;  

-освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 
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экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 
итоговой аттестации в специально созданных условиях10. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения. 

                                         

 

10Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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III. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

III.1. Учебный план 

Пояснительная записка  

к учебному плану технологического профиля на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

МАОУ «СОШ №13» (шестидневная учебная неделя) 

     Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

     Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

     Учебный план среднего общего образования разработан на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями в ред. от29.06.2017 № 613) –далее ФГОС СОО; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); 

- Постановления Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1243 «О 

государственной программе “Развитие образования Вологодской области на 2013–2020 

годы”» (с последующими изменениями); 

- Постановления Правительства Вологодской области от 24.02.2014 № 122 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации  

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с 

последующими изменениями); 
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- Устава МАОУ «СОШ №13»; 

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования на 2020/2021 -

2021/2022 учебные годы МАОУ «СОШ №13»; 

 - локальных нормативных актов МАОУ «СОШ №13». 

       Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения на одного 

обучающегося по шестидневной учебной неделе – 2516 часов (не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов).  

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

технологического профиля обучения МАОУ «СОШ №13» предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, и содержит 12 учебных предметов (включая и обязательные учебные 

предметы):русский язык, литература, родной (русский) язык, иностранный язык, история, 

обществознание, математика, 

физика, астрономия, химия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  
     Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферу деятельности. На углубленном уровне изучаются предметы: 

математика, информатика и физика.   

     В соответствии с Уставом образовательной организации обучение и воспитание  

ведётся на русском языке. При приёме на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования родители (законные представители) не предъявили 

требований по изучению других национальных языков Российской Федерации, а также 

национальной литературы в качестве родных.  

     С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении 

иностранного языка (английского) и информатики.  

     В технологическом профиле в 10 классе предусмотрена подготовка и защита 

индивидуального проекта, на его выполнение предусмотрено 68 часов. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.   

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся, их родителей 

(законных представителей) образовательного учреждения. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на: 

- изучение дополнительных учебных предметов (химия, обществознание); 

-введение специально разработанных курсов по выбору обучающихся: элективных 

(избираемых в обязательном порядке), обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

     Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в конце учебного года по всем предметам учебного плана, в формах, 

определенных учебным планом.  

Промежуточная аттестация по курсу «Индивидуальный проект» проводится в следующей 

форме: защита проекта, оцениваемая по системе зачет/не зачет. По элективным учебным 
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курсам применяется зачётная система текущего оценивания за учебный год без 

проведения промежуточной аттестации. 

     Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется в первую смену в условиях 

шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока –40 минут. Начало занятий – в 

8.00. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 

перемены – по 20 минут каждая. 

Учебный план 

среднего общего образования 

технологического профиля на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы  

МАОУ «СОШ №13» по шестидневной учебной неделе 
Условные обозначения: Б- базовый уровень, У- углубленный уровень, ЭК-элективный курс. 

 

Предметные области Учебные предметы Уро- 
вень 

 

(Б и 
У) 

Кол-во 
часов в 

неделю 

Всего 
за 2 

года 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

 
10кл. 

 
11кл. 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

 

литература 

Русский язык  Б 34 34   68 Тест 

Литература Б 102 102 204 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 34 34   68 Тест 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 Тест 

Общественные науки История  Б   68   68 136 К.р. 

География Б   34   34   68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 Тест 

Информатика У 136 136 272 Тест 

Естественные науки Физика У 170 170 340 Тест 

Астрономия Б -   34   34 Тест 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б   68   68 136 Контрольные 

нормативы 

ОБЖ Б   34   34   68 К.р. 

 Индивидуальный проект    68 -   68 Защита учебного 

проекта 

 

ИТОГО   1054 1020 2074  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 
курсы по выбору 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Обществознание Б  68  68 136 Тест 

Химия Б  34  34   68 Тест 

 «Методы решения 

уравнений и 
неравенств» 

 

 
ЭК 

 

 
 68 

 

 
 68 

 

 
136 

 

 
Зачет 

 «Решение задач 

повышенного уровня по 

физике» 

ЭК  34  34   68 Зачет 

Практическая 
стилистика 

ЭК -  34  17 Зачет 

Максимальная 

недельная нагрузка 

  1258 1258  2516  



388 
 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану гуманитарного профиля на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

МАОУ «СОШ №13» (шестидневная учебная неделя) 

     Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

     Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

     Учебный план среднего общего образования разработан на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

последующими изменениями в ред. от29.06.2017 № 613) –далее ФГОС СОО; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № СП 2.4.3648-20;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Постановления Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1243 «О 

государственной программе “Развитие образования Вологодской области на 2013–2020 

годы”» (с последующими изменениями); 

- Постановления Правительства Вологодской области от 24.02.2014 № 122 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации  

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с 

последующими изменениями); 
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- Устава МАОУ «СОШ №13»; 

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№13»; 

 - локальных нормативных актов МАОУ «СОШ №13». 

     Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения на одного 

обучающегося по шестидневной учебной неделе – 2516 часов (не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов).  

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

гуманитарного профиля обучения МАОУ «СОШ №13» предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, и содержит 12 учебных предметов (включая и обязательные учебные предметы): 

русский язык, литература, родной (русский) язык, иностранный язык, история, право, 

обществознание, математика, физика, астрономия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности.  
     Гуманитарный профиль обращён к миру человека, целям и мотивам его деятельности, 

его духовным ценностям, субъективному, личностному восприятию мира, к изучению 

общества, культуры и истории. Он ориентирует на такие сферы деятельности как 

гуманитарные науки, педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном 

профиле реализуются предметы для изучения на углубленном уровне: русский язык, 

история, право. 

          В соответствии с Уставом образовательной организации обучение и воспитание  

ведётся на русском языке. При приёме на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования родители (законные представители) не предъявили 

требований по изучению других национальных языков Российской Федерации, а также 

национальной литературы в качестве родных.  

     С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении 

иностранного языка (английского) и информатики.  

     В гуманитарном профиле в 10 классе предусмотрена подготовка и защита 

индивидуального проекта, на его выполнение предусмотрено 68 часов. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.   

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся, их родителей 

(законных представителей) образовательного учреждения. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на: 

- изучение дополнительных учебных предметов (география, экономика, МХК, 

информатика, химия); 

-введение специально разработанных курсов по выбору обучающихся: элективных 

(избираемых в обязательном порядке), обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений. 

     Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в конце учебного года по всем предметам учебного плана, в формах, 

определенных учебным планом.  
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     Промежуточная аттестация по курсу «Индивидуальный проект» проводится в 

следующей форме: защита проекта, оцениваемая по системе зачет/не зачет. По 

элективным учебным курсам применяется зачётная система текущего оценивания за 

учебный год без проведения промежуточной аттестации. 

     Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется в первую смену в условиях 

шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока –40 минут. Начало занятий – в 

8.00. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 

перемены – по 20 минут каждая. 

 

Учебный план 

среднего общего образования  

гуманитарного профиля МАОУ «СОШ №13» 

10, 11  классов на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 

 
Предметные области Учебные предметы Уро- 

вень 
(Б и 

У) 

Кол-во часов в 

неделю 
Всего 

часов 

Формы 

промежуточной 
аттестации 10 кл. 

 

11кл. 

 

       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 102 204 Тест 

Литература Б 102 102 204 Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б  34  34   68 Тест 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 Тест 

Общественные 

науки 

История У 136 136 272 К.р. 

Право У   68   68 136 К.р. 

Обществознание Б   68   68 136 К.р. 

Естественные науки Физика Б   68   68 136 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 Тест 

 Астрономия Б -   34   34 Тест 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

и жизнедеятельности 

Физическая культура Б   68   68 136 Контрольные 

нормативы 

ОБЖ Б   34   34   68 К.р. 

 Индивидуальный 

проект 

   68 

 
 

 

-   68 Защита учебного 

проекта 
или учебного 

исследования 

ИТОГО   986 952 1938  

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные 
учебные предметы, 

курсы по выбору 

учащихся 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

МХК Б 34 34    68 К.р. 

География Б 34 34    68 Тест 

Экономика Б 34 34    68 К.р. 

Информатика Б 68 68  136 Тест 

Химия Б 34 34    68 К.р. 
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Современное 

общество: пути 
развития 

ЭК - 34    34 К.р. 

Практикум по 

математике 

ЭК 34 34    68 Зачет 

 Психология успеха ЭК 34 34    68 Тест 

     272   306   578  

Максимальная 

недельная нагрузка 

  1258 1258 2516  

 

Условные обозначения: ЭК-элективный курс, У- углубленный, Б-базовый. 

Пояснительная записка  

к учебному плану гуманитарного профиля на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

МАОУ «СОШ №13» (шестидневная учебная неделя) 

 

          Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, и формы промежуточной аттестации учащихся; 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся. 

     Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

     Учебный план среднего общего образования разработан на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями в ред. от29.06.2017 № 613) –далее ФГОС СОО; 
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с последующими изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего о 

 от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями); 

- Постановления Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1243 «О государственной 
программе “Развитие образования Вологодской области на 2013–2020 годы”» (с последующими 

изменениями); 

- Постановления Правительства Вологодской области от 24.02.2014 № 122 «Об утверждении 
Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
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государственные и муниципальные образовательные организации  изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» (с последующими изменениями); 
- Устава МАОУ «СОШ №13»; 

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования на 2020/2021 -

2021/2022 учебные годы МАОУ «СОШ №13»; 
 - локальных нормативных актов МАОУ «СОШ №13». 

     Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения на одного 

обучающегося по шестидневной учебной неделе – 2516 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 

часов).  
     Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется в первую смену в условиях 

шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока –40 минут. Начало занятий – в 8.00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены – по 20 

минут каждая. 

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана гуманитарного профиля 

обучения МАОУ «СОШ №13» предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и содержит 12 учебных предметов 
(включая и обязательные учебные предметы): русский язык, литература, родной (русский) язык, 

иностранный язык, история, право, обществознание, математика, физика, астрономия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности.  
     Гуманитарный профиль обращён к миру человека, целям и мотивам его деятельности, его 
духовным ценностям, субъективному, личностному восприятию мира, к изучению общества, 

культуры и истории. Он ориентирует на такие сферы деятельности как гуманитарные науки, 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле реализуются предметы 
для изучения на углубленном уровне: русский язык, история, право. 

          В соответствии с Уставом образовательной организации обучение и воспитание  ведётся на 

русском языке. При приёме на обучение по образовательной программе среднего общего 

образования родители (законные представители) не предъявили требований по изучению других 
национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 

родных.  

     С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении иностранного 
языка (английского) и информатики.  

     В гуманитарном профиле в 10 классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального 

проекта, на его выполнение предусмотрено 68 часов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.   

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся, их родителей (законных 

представителей) образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на: 

- изучение дополнительных учебных предметов (география, экономика, МХК, информатика, 
химия); 

-введение специально разработанных курсов по выбору обучающихся: элективных (избираемых в 

обязательном порядке), обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 
     Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в конце учебного года по всем предметам учебного плана, в формах, определенных 

учебным планом. Освоение общеобразовательной программы  сопровождается промежуточной 
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аттестацией, проводимой в конце учебного года по всем предметам учебного плана, в формах, 

определенных учебным планом. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое 
полугодовых отметок, с учетом результатов проведенных контрольных мероприятий, согласно 

правилам математического округления. Промежуточная аттестация считается пройденной при 

условии освоения в полном объёме образовательной программы учебного предмета и при наличии 
годовой отметки не ниже удовлетворительной. Учащиеся, не освоившие в полном объёме 

общеобразовательную программу учебного предмета на конец учебного года и имеющие 

неудовлетворительные отметки, считаются лицами, имеющими академическую задолженность, 

которую они обязаны ликвидировать. 
     Промежуточная аттестация по курсу «Индивидуальный проект» проводится в следующей 

форме: защита проекта, оцениваемая по системе зачет/не зачет. По элективным учебным курсам 

применяется зачётная система текущего оценивания за учебный год без проведения 
промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 
 

Учебный план 

среднего общего образования ФГОС 
гуманитарного профиля МАОУ «СОШ №13» 

10, 11  классов на, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

 

Предметные области Учебные 
предметы 

Уро- 
вень 

(Б и 

У) 

Кол-во часов 
в неделю 

Всего 
за 2 года 

обучения 

Формы 
промежуточной 

аттестации 10кл. 

2020-

2021 

уч.г. 

11кл. 

2021
-

2022 

уч.г. 

       Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 102 204 Тест 

Литература Б 102 102 204 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 
язык 

Б  34  34   68 Тест 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 102 102 204 Тест 

Общественные науки История У 136 136 272 К.р. 

Право У   68   68 136 К.р. 

Обществознание Б   68   68 136 К.р. 

Естественные науки Физика Б   68   68 136 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 Тест 

 Астрономия Б -   34   34 Тест 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б   68   68 136 Контрольные 

нормативы 

ОБЖ Б   34   34   68 К.р. 

 Индивидуальный 

проект 

   68 

 
 

 

-   68 Защита учебного 

проекта 
или учебного 

исследования 

ИТОГО   986 952 1938  

Часть, формируемая Дополнительные       
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участниками 

образовательных 
отношений 

учебные 

предметы, курсы 
по выбору 

учащихся 

     

МХК Б 34 34    68 К.р. 

География Б 34 34    68 Тест 

Экономика Б 34 34    68 К.р. 

Информатика Б 68 68  136 Тест 

Химия Б 34 34    68 К.р. 

Современное 

общество: пути 
развития 

ЭК - 34    34 Зачет 

Практикум по 

математике 

ЭК 34 34    68 Зачет 

 Психология 
успеха 

ЭК 34 34    68 Зачет 

     272   306   578  

Максимальная 

недельная нагрузка 

  1258 1258 2516  

Условные обозначения: ЭК-элективный курс, У- углубленный, Б-базовый. 

 

 Пояснительная записка  

к учебному плану технологического профиля на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

МАОУ «СОШ №13» (шестидневная учебная неделя) 

     Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

     Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

     Учебный план среднего общего образования разработан на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями в ред. от29.06.2017 № 613) –далее ФГОС СОО; 
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с последующими изменениями); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

последующими изменениями); 
- Постановления Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1243 «О государственной 

программе “Развитие образования Вологодской области на 2013–2020 годы”» (с последующими 

изменениями); 
- Постановления Правительства Вологодской области от 24.02.2014 № 122 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации  изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» (с последующими изменениями); 
- Устава МАОУ «СОШ №13»; 

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования на 2020/2021 -

2021/2022 учебные годы МАОУ «СОШ №13»; 
 - локальных нормативных актов МАОУ «СОШ №13». 

       Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения на одного 

обучающегося по шестидневной учебной неделе – 2516 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 

часов).     
     Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется в первую смену в условиях 

шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока –40 минут. Начало занятий – в 8.00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены – по 20 

минут каждая. 
     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана технологического профиля 

обучения МАОУ «СОШ №13» предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и содержит 12 учебных предметов 
(включая и обязательные учебные предметы): русский язык, литература, родной (русский) язык, 

иностранный язык, история, обществознание, математика, 

физика, астрономия, химия, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  
     Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферу деятельности. На углубленном уровне изучаются предметы: математика, 

информатика и физика.   

     В соответствии с Уставом образовательной организации обучение и воспитание  ведётся на 
русском языке. При приёме на обучение по образовательной программе среднего общего 

образования родители (законные представители) не предъявили требований по изучению других 

национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 
родных.  

     С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении иностранного 

языка (английского) и информатики.  

     В технологическом профиле в 10 классе предусмотрена подготовка и защита индивидуального 

проекта, на его выполнение предусмотрено 68 часов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.   

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся, их родителей (законных 

представителей) образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на: 

- изучение дополнительных учебных предметов (химия, обществознание); 
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-введение специально разработанных курсов по выбору обучающихся: элективных (избираемых в 

обязательном порядке), обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений. 

     Освоение общеобразовательной программы  сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в конце учебного года по всем предметам учебного плана, в формах, определенных 
учебным планом. Годовая отметка выводится как среднее арифметическое полугодовых отметок, с 

учетом результатов проведенных контрольных мероприятий, согласно правилам математического 

округления. Промежуточная аттестация считается пройденной при условии освоения в полном 

объёме образовательной программы учебного предмета и при наличии годовой отметки не ниже 
удовлетворительной. Учащиеся, не освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 

учебного предмета на конец учебного года и имеющие неудовлетворительные отметки, считаются 

лицами, имеющими академическую задолженность, которую они обязаны ликвидировать. 
Промежуточная аттестация по курсу «Индивидуальный проект» проводится в следующей форме: 

защита проекта, оцениваемая по системе зачет/не зачет. По элективным учебным курсам  

применяется зачётная система текущего оценивания за учебный год без проведения 

промежуточной аттестации. 
 

                                                                              Учебный план 

среднего общего образования ФГОС 
технологического профиля МАОУ «СОШ №13» 10, 11  классов на, 2020-2021, 2021-2022 

учебные годы 

Предметные области Учебные предметы Уро- 
вень 

(Б и 

У) 

Кол-во часов в 
неделю 

Всего 
за 2 

года 

Формы 
промежуточной 

аттестации 10кл. 

2020-

2021 

 11кл. 

2021-

2022 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34   68 Тест 

Литература Б 102 102 204 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 34 34   68 Тест 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 Тест 

Общественные науки История  Б 68 68 136 К.р. 

География Б 34 34   68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 Тест 

Информатика У 136 136 272 Тест 

Естественные науки Физика У 170 170 340 Тест 

Астрономия Б - 34   34 Тест 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 Контрольные 

нормативы 

ОБЖ Б 34 34   68 К.р. 

 Индивидуальный 

проект 

 68 -   68 Защита учебного 

проекта 
или учебного 

исследования 

ИТОГО   1054 1020 2074  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные 
учебные предметы, 

курсы по выбору 

учащихся 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

Обществознание Б 68 68 136 Тест 

Химия Б 34 34   68 Тест 
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Условные обозначения: Б – базовый, У – углублённый. 

 

III.2 Календарный план воспитателтной работы 

 «Методы решения 

уравнений и 
неравенств» 

 

 
ЭК 

 

 
68 

 

 
68 

 

 
136 

 

 
Зачет 

 «Решение задач 
повышенного уровня 

по физике» 

 34 34 68 Зачет 

Теория и практика 
написания сочинения-

рассуждения 

ЭК - 34 17 Зачет 

  204 238 442  

Максимальная 

недельная нагрузка 

  1258 1258 2516  
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Календарный План воспитательной работы МАОУ «СОШ №13» 

на 2021-2022 учебный год 

(среднее общее образование) 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний». Торжественная 

линейка 

10-11 01.09.2021 Зам.директора 

Н.В.Левичева, 

Е.А.Митюкова, кл. 

руководитель 11 класса 

Всероссийский «Урок  науки и 
технологий»  

 

10-11 01.09.2021 Классные руководители  

Всероссийский урок по безопасности 10-11 01.09.2021 Классные руководители  

Декады личной безопасности 

(по профилактике  БДД, пожарной 

безопасности, терроризма, экстремизма,  

соблюдение масочного режима в 

общественных местах и торговых центрах, 

действие «комендантского часа», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 13.09.-22.09.2021 Классные руководители, 

В.В.Гайдов 

 

  

День солидарности в борьбе с терроризмом  

Акция «Беслан – мы помним!» 

10-11 03.09.2021 Г.В.Серобабена 

В.В.Гайдов 

актив ШУС 
члены школьного отряда 

Юнармии «Стрижи» 

Конкурс видеосюжетов в рамках 

Всероссийской акции «Вместе, всей 

семьей» 

10-11 15.09.-17.09.2021 Классные руководители, 

 актив ШУС  

 День музеев 10-11 17.09.2021 Классные руководители 

1 октября – День пожилого человека 

Акция ко дню пожилого человека 

 « Всегда рядом» 

10-11 27.09.-30.09.2021 Г.В.Серобабена Классные 

руководители 

 Концертная программа «Учителям 

посвящается». 

10-11 01.10.2021 Зам.директора 

Г.В.Серобабена 

Н.В.Соловьёва 

Е.Н.Казакова 

Конкурс видеороликов и презентаций «Мы 

здоровая нация», в рамках недели 

профилактики употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках!» (Неделя 

приурочена к Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом )  

10-11 20.09.-24.09.2021 Г.В.Серобабена 

В.В.Гайдов 

А.А.Пенькова 
Классные руководители 

Всероссийский урок « Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

10-11 15.10.2021 Классные руководители 

С.Ю.Ларионова 

Г.В.Серобабена 

Патриотическая Акция «День белых 

журавлей» - праздник, посвящённый 

памяти солдат, погибших когда-либо на 

территории России во всех войнах. 

10-11 22.10.2021 Г.В.Серобабена 

А.Н.Григорьева 

В.В.Гайдов 

актив ШУС  

первичное отделение РДШ  
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Юнармейский отряд 

«Стрижи» 

Международный день школьных 

библиотек. 

Акция «Подари книгу школьной 

библиотеке» 

 25.10.2021 Е.Н.Сергеева 

 

Актив ШУС 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет. Урок цифры 

10-11 28.10. 2021 С.М.Клягина 

классные руководители 

В рамках областной Акции, посвященной 

Дню народного единства  - классный час 

общения    «День народного единства» 

10-11 08.11.2021 классные руководители 

В рамках областной Акции, посвященной 

Дню народного единства -  Тематический 
марафон  "В единстве народа – сила 

страны"  

10-11 ноябрь 2021 классные руководители 

Международный день толерантности. 

Акция «Мы вместе» 

10-11 16.11.2021 классные руководители 

Конкурс презентаций «Россия и мама – 

заветных два слова», посвященный  Дню 

матери  

10-11 29.11.-30.11.2021 Г.В.Серобабена 

Классные руководители 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Конкурсы стенгазет по проблемам 

профилактики ВИЧ-инфекции, уроки 

биологии 

10-11 01.12.-03.12.2021 А.А.Пенькова 

О.А.Пузакова 

Я.В.Никитенко 

Е.В.Смирнова 

Акция, посвященная Дню инвалида 

«Сердца, открытые добру» 

10-11 03.12.2021 классные руководители 

Фотовыставка  «Чествуем погибших 

и живых, тех, кто пал, Отчизну 
защищая, имена навек запомним их, 

жизнь они свою за нас отдали» ко 

Дню Неизвестного Солдата и Дню 

героев Отечества. 

10-11 03.12.2021 Г.В.Серобабена 

актив ШУС 
Е.А.Митюкова 

Н.В.Соловьёва 

День героев Отечества 

 ( по отдельному плану) 

Встречи с курсантами и преподавателями 

ФГКВОУ ВО 

«Военный ордена Жукова университет 

радиоэлектроники» 

10-11 09.12.2021 В.В.Гайдов 

Е.А.Митюкова 

Н.В.Соловьёва 

члены школьного отряда 

Юнармии «Стрижи» 

 Урок цифры. Час кода  10-11 10.12.2021 С.М.Клягина 

Международный день добровольца 

(волонтера). 

Школьная акция «Помоги животным» в 

рамках марафона «#МЫВМЕСТЕ» 

10-11 01.12.-03.12.2021 А.Н.Григорьева  

Г.В.Серобабена 

актив ШУС,   

Декада профилактики  правонарушений 

(по отдельному плану) 

 

10-11 06.12.-10.12.2021 Н.В.Левичева 

А.А.Пенькова 

Инспектор ПДН УМВД 

Классные руководители 

Урок мужества «Живая память», 

посвященные Дню памяти погибших в 

региональных конфликтах   

10 13.12.-17.12.2021 А.Н.Григорьева 

В.В.Гайдов 

Классные руководители 

День отца  
Конкурс видеороликов «Отцы и 

Отечество» 

 

 

10-11 13.12.-17.12.2021 Г.В.Серобабена 
В.В.Гайдов 

классные руководители 

«Новогодние страницы» 

 ( украшение класса и школы, новогодние 

праздники, участие в новогодних акциях) 

10-11 13.12.- 22.12.2021 классные руководители,  

Г.В.Серобабена, 

Актив ШУС 
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2022 год – год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

России.  

Классные мероприятия к 90-летию со дня 

рождения русской поэтессы Риммы 

Фёдоровны Казаковой («Пробный камень», 

«Страна Любовь»..) 27.01.2022 

10-11 24.01. – 26.01.2022 классные руководители 

Радиолинейка,  посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

10-11 27.01.2022 В.Н.Зайцева 

 Час памяти «Память жива!», посвященный 

дню памяти жертв Холокоста  

10-11 27.01.2022 классные руководители 

Декада знаний «Радуга наук» 

(тематические мероприятия) 

10-11 07.02.-18.02.2022 руководители МО 

учителя-предметники 

Е.А.Митюкова 

Н.В.Ларионова 

Акция «Подарок солдату» 10-11 февраль 2022 А.Н.Григорьева 

Классные руководители 

Проведение бесед с учащимися с 
привлечением сотрудников 

военкомата, ветеранов, Героев СССР 

и Героев России. 

10-11 февраль 2022 В.В.Гайдов   
Г.В.Серобабена 

сотрудники военкомата 

ветераны… 

Конкурс для призывников  «Мы сможем!» 

  

11 февраль 2022 В.В.Гайдов   

Учителя физкультуры 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «Загляните в 

мамины глаза» 

10-11 04.03.2022 Г.В.Серобабена 

Актив ШУС 

Е.Н.Казакова 

классные руководители 

Школьная научно-практическая 

конференция 

10-11 март 2022 Е.А.Митюкова-

руководитель НОУ  

 

Круглый стол, посвященный 

Дню воссоединения России с Крымом 

10-11 18.03.2022 Н.В.Сверчкова 

В.Н.Зайцева 

Е.А.Митюкова 
Н.В.Соловьёва 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

10-11 12.04.2022  классные 

руководители 

Акция «Сдай батарейку – спаси ёжика»  10-11 01.04.-29.04.2022  Е.Н.Сергеева, 

А.В.Морозова, 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

10-11 май 2022 Г.В.Серобабена 

Актив ШУС 

В.В.Гайдов 

классные руководители 

Мероприятие «День Победы» 

(торжественная линейка «Я помню, значит 

я живу!», конкурс рисунков, плакатов) 

10-11 06.05.2022  Заместитель директора 

Е.Н.Казакова- учитель 

музыки, 

Классные 

руководители 

19 мая – День детских общественных 

организаций России, 100-летие 

Всесоюзной пионерской организации  

    10 -11 19.05.2022 Г.В.Серобабена 

Актив ШУС 

классные руководители 

Праздник Последнего звонка. 11 23.05.2022 Заместитель директора,   

Е.А.Митюкова 

Г.В.Серобабена  

Курсы внеурочной деятельности 

  Количество  Ответственные 
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Название курса  Классы  часов  

в неделю 

Школа мяча 10 1 Смирнова А.С. 

Проектирование туристических маршрутов 

Вологодской области 

10 1 Митюкова Е.А. 

За рубежом как дома 10 1 Соловьёва Н.В. 

Основы программирования 10 1 Клягина С.М. 

Основы предпринимательства 10 1 Зайцева В.Н. 

Основы финансовой грамотности 11 1 Зайцева В.Н. 

Профессиональное обучение и карьера 11 1 Митюкова Е.А. 

Решение задач повышенной сложности по 

информатике 

11 1 Клягина С.М. 

Мировая политика в лицах 11 1 Сверчкова Н.В. 

Школа мяча 11 1 Смирнова А.С. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в актив класса 10-11 сентябрь  2021 Классные руководители 

Отчет об активностях класса, сбор 

портфолио 
10-11 Каждую четверть Классные руководители 

Подведение итогов работы класса за год 10-11 май 2022 Классные руководители 

Участие в событиях школьного 

ученического самоуправления «Новое 
поколение» (по отдельному плану) 

10-11 сентябрь 2021-май 2022 

Классные руководители, 

родители, 
Г.В.Серобабена, 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн-экскурсии на предприятия 10-11  сентябрь-май Кл.руководители 

Встречи с представителями различных 

профессий (Zoom) 

10-11  сентябрь-май 

 

Кл.руководители 

Родительские  

комитеты 

Профтестирование  10-11 ноябрь 2021 Н.Г.Петуховская 

Декада профориентации 10-11  ноябрь 2021 Н.Г.Петуховская. классные 

руководители 

Классные профориентационные  

мероприятия согласно индивидуальным по 

планам работы 

классных руководителей 

10-11  сентябрь 2021-май 2022 Классные руководители 

Посещение учебных заведений г. 

Череповца, дней открытых дверей (в т.ч. в 
онлайн формате) 

11 сентябрь 2021-май 2022 Классные руководители 

Видео уроки «Проектория» (по отдельному 

графику) 

10-11 сентябрь 2021-май 2022 С.М.Клягина  

Классные руководители 

Участие во Всероссийской 

интеллектуальной игре «Квиз SKillCity» 

10 октябрь 2021 Н.Г.Петуховская 

Встреча с представителями военного 

комиссариата г. Череповца «О специфике 

поступления в военные ВУЗы» для 11 

классов 

11  ноябрь 2021 В.В.Гайдов 

Н.Г.Петуховская 

Предметная неделя по профориентации 

(по отдельному графику) 

10-11  

ноябрь 2021 

Классные руководители  

Н.Г.Петуховская 

Профориентационный марафон  

(ВОГУ, МГЮА, РАНХ и ГС, ЧГУ) 

10-11 январь 2022 Н.Г.Петуховская 

Классные руководители  

 

Дни открытых дверей- on-line (по графику 

ВУЗов) 

11 сентябрь 2021-май 2022 Классные руководители  

Н.Г.Петуховская 
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Профориентационное тестирование 10-11 февраль 2022 Н.Г.Петуховская 

Классные руководители   

Урок выпускника 10-11 февраль 2022 Н.В.Левичева 

Классные руководители   

Экскурсии в «Химические лаборатории 

ЧГУ» 

(по согласованию) 

10-11 сентябрь 2021-май 2022 Е.В.Смирнова 

Классные руководители  

 

Открытая городская игра по психологии 

для учащихся 9-11 классов 

10-11 февраль-март 2022 Н.Г.Петуховская 

 

Организация в школьной библиотеке 

выставки литературы и периодических 

изданий профориентационной тематике 

10-11   сентябрь 2021-май 2022 Е.Н.Сергеева.  

Привлечение родителей к организации и 

проведению профориентационных 
мероприятий 

10-11  сентябрь 2021-май 2022 Классные руководители  

  
 

Участие в городских конкурсах по  

профориентации 

10-11   сентябрь 2021-май 2022 Классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам выбора профессии 

10-11 сентябрь 2021-май 2022  Н.Г.Петуховская 

Профтестирование  10-11 февраль-март 2022 БФ «Дорога к дому», 

Н.Г.Петуховская 

Предварительное профопределение 11  В течение учебного 

года (декабрь, апрель, 

май) 

Н.В.Левичева, 

классные руководители 

Профопределение выпускников 11  август- сентябрь 2022 Н.В.Левичева, 

классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

МАОУ «СОШ №13» СУ «Новое 

поколение» https://vk.com/school_13 

Официальный сайт школы 
https://s11036.edu35.ru/ 

Онлайн-лагерь «Нескучные каникулы» 

https://vk.com/club195581381 

10-11 сентябрь 2021-июнь 2022 Г.В.Серобабена,советник 

по воспитанию 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Школьный отряд Юнармии «Стрижи» 

(по отдельному плану) 

10-11 сентябрь 2021-июнь 2022 Гайдов В.В.,педагог-

организатор ОБЖ 

РДШ (по отдельному плану) 10-11 сентябрь 2021-июнь 2022 Г.В.Серобабена,советник 

по воспитанию 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в Чер МО  10-11 март 2022  Кл. руководители 
Онлайн-экскурсии на предприятия 10-11  сентябрь 2021-май 2022 Кл.руководители 

Тематические экскурсии по городу. 10-11 март 2022  Кл. руководители . 
Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), мотивационные плакаты, 

10-11 сентябрь 2021-май 2022 Классные руководители, 

 

https://vk.com/school_13
https://s11036.edu35.ru/
https://vk.com/club195581381
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уголок дорожной безопасности. 

Размещение в коридорах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов о  

проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.). 

10-11 сентябрь 2021-май 2022 Классные руководители 

Озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, озеленение коридоров 

школы.  

10-11 сентябрь 2021-май 2022 О.Л.Сизова, 
классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов  10-11 сентябрь 2021-май 2022 О.Л.Сизова, 

классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

10-11 сентябрь 2021-май 2022 классные  

руководители 

Элементы предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты), акцентирующие 

внимание на важных ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

10-11 сентябрь 2021-май 2022 О.Л.Сизова, 

классные руководители 

Профилактическая работа с учащимися (профилактика социально-негативных явлений) 

    
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выявление неблагополучных детей и 
семей.  

Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

Составление списков. 

10-11 сентябрь2021- май 2022 классные руководители 
Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

10-11 сентябрь 2021- май2022 Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

Мониторинг вовлечения детей и 

подростков в занятия по интересам. 

10-11 сентябрь - октябрь 2021 Зам. директора  

классные руководители 

Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

 

Проведение Единого урока безопасности в  
сети Интернет 

10-11 ноябрь 2021 С.М.Клягина 
классные руководители 

Проведение мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям. 

10-11 19.11.2021 Зам. директора  

классные руководители 

Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

 

Проведение профилактических бесед с 

законными представителями 

несовершеннолетних  учащихся по 

вопросам защиты детей от негативного 

влияния интернет-сообществ, групп 

социальных сетях, содержащих сведения, 

провоцирующие на склонение к 

10-11 сентябрь-ноябрь 2021 Зам. директора  

классные руководители 

Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

Инспектор ПДН УМВД  
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совершению суицидальных проявлений, по 

вопросам семейного воспитания 

 

Взаимодействие школы с учреждениями 

здравоохранения (центрами здоровья 

детей). 

10 сентябрь 2021- май 2022 Зам. директора 

Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

О.А.Пузакова 

 

Актуализация возможности получения 

психологической помощи по единому 

детскому телефону доверия 8-800-2000-

122, информирование о телефонах 

психологической помощи всех участников 

образовательного процесса 

10-11 сентябрь 2021- май 2022 Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

 

Проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на: 
- формирование здорового образа жизни; 

- внедрение комплекса ГТО; 

- организацию спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных праздников, 

фестивалей;  

- привлечение учащихся к проведению 

акций, созданию социальной рекламы, 

стенгазет по вопросам популяризации 

ценности человеческой жизни. 

10-11 сентябрь 2021- май 2022 Зам. директора  

классные руководители 
Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

учителя физической 

культуры 

Организация совместной работы школы с 

комплексными центрами социального 

обслуживания населения по оказанию 
адресной помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном 

положении, и организация  социальной и 

иной помощи членам их семей.   

10-11 сентябрь 2021- май 2022 О.Л.Сизова 

Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

Социально-психологическое тестирование 

учащихся с 13 лет на тему: «Определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» 

(по отдельному плану)  

10-11 сентябрь 2021- май 2022 Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность человеческой 

жизни, Выпуск стенгазет: «Живи 

здорово!», «Живи настоящим! Думай о 

будущем!». 

 

 

10-11 2 раза в год  классные руководители 

Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

Я.В.Никитенко 

Е.В.Смирнова 

Проведение мероприятий в рамках «Недели 

толерантности» 

10-11 16.11.2021 классные руководители 

Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

 

Проведения Дня психического и 

психологического здоровья  

10-11 10.10.2021 Н.Г.Петуховская 

А.А.Пенькова 

 

Мониторинг деструктивного поведения у 
детей и подростков (маркеры) 

 

10-11 сентябрь 2021- май 2022 А.А.Пенькова 
 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Онлайн - родительские собрания 

Родительские собрвния 

10 

10-11 

11 

10-11 

10-11 

10-11 

11 

10 

27.08.2021                                           

20.09.2021     

17.11.2021                                                                        

08.12.2021 

16.02.2022 

23.03.2022 

20.04.2022 

27.04.2022 

Т.И.Башкатова, 

Н.В.Левичева, 

Е.В.Смирнова, 

Классные 

руководители 

Заседания общешкольного родительского 

комитета 

 1 раз в четверть Т.И.Башкатова 

Родительский всеобуч 10-11 сентябрь 2021-апрель 2022 Н.Г.Петуховская, 
А.А.Пенькова 

Консультации родителей (групповые и 

индивидуальные) 

10-11 сентябрь 2021-апрель 2022 Н.Г.Петуховская, 

А.А.Пенькова 

Мониторинг удовлетворённости работой 

школьной столовой 

10-11 сентябрь 2021-апрель 2022 О.Л.Сизова 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
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3. 3. План внеурочной деятельности 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся по предметам школьной программы 

№ Направление Название курса 2020-
2021 

2021-2022 

10 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

1 Духовно-нравственное Проектирование туристических 
маршрутов Вологодской области 

34 34 - 

Мировая политика в лицах 
 

- - 34 

2 Социальное Жизнь ученических сообществ 34 34 - 

Профессиональное обучение и 
карьера 

- - 34 

3 Общеинтеллектуальное Основы программирования 34 34 - 

Информационная безопасность на 
расстоянии одного вируса 

- - 34 

4 Общекультурное Основы предпринимательства 34 34 - 

Основы финансовой грамотности - - 34 

5 Спортивно-оздоровительное Школа мяча 34 34 34 

 170 170 170 
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Х класс 

№ Направление ВД Курс внеурочной деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1.  Общекультурное Основы предпринимательства 1 34 

2.  Общеинтеллектуальное Основы программирования 1 34 

3.  Социальное Жизнь ученических сообществ 1 34 

4.  Духовно-нравственное Проектирование туристических 

маршрутов Вологодской 
области 

1 34 

5.  Физкультурно-спортивное Школа мяча 1 34 

 
Итого: по выбору учащихся 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

XI  класс 

№ Направление ВД Курс внеурочной деятельности Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

6.  Общекультурное Основы финансовой 
грамотности 

1 34 

7.  Социальное Профессиональное обучение и 

карьера 

1 34 

8.  Общеинтеллектуальное Информационная безопасность 
на расстоянии одного вируса 

1 34 

9.  Духовно-нравственное Мировая политика в лицах 

 

1 34 

10.  Физкультурно-
спортивное 

Школа мяча 1 34 

 

Итого: по выбору учащихся 5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Вариативный компонент по отдельным профилям 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных 
деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты учащихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 
выбору учащихся. 

В летние (весенние) каникулы и во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на 

курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся и воспитательные мероприятия на основе 
интеграции с организациями дополнительного образования, взаимодействия с научными и 

образовательными организациями организуется подготовка к профессиональному 

самоопределению учащихся, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 
групповых проектов. В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления учащихся, поддержка 

инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России. 
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Вариативный компонент плана внеурочной  деятельности в рамках реализации 

гуманитарного  профиля 

Х класс 

Период Вид деятельности Количество часов 

Осенние каникулы Экскурсии 10 

Реализация групповых проектов 5 

Весенние каникулы Профессиональные пробы и социальные 

практики 

6 

Реализация групповых проектов 3 

Экскурсии в ОУ ВПО 6 

Летние каникулы Профессиональные пробы и социальные 

практики 

9 

Итого в год 39 

ХI класс 

Период Вид деятельности Количество часов 

Осенние каникулы Экскурсии в ОУ ВПО 9 

Реализация индивидуальных проектов 5 

Весенние каникулы Конкурсные мероприятия ОУ ВПО 8 

Экскурсии в ОУ ВПО 4 

Итого в год 26 

 

В рамках реализации технологического профиля  

- в течение первого полугодия Х класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору учащихся. 

В осенние каникулы Х класса организуются поездки и экскурсии: 
музей металлургической промышленности  ПАО «Северсталь»-3 часа, 

 музейный комплекс на территории АО «Апатит» ИПЦ «Зелёная планета ФосАгро»-3 часа,  

технопарк «Кванториум»-4 часа. 
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 
индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты учащихся.  

Во втором полугодии Х класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору учащихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 
пробам учащихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов. 

В период весенних каникул Х класса организуются экскурсии в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов учащихся в сфере продолжения 

образования. После экскурсий в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 
сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются 

анализ и рефлексия учающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций.  
Также в период весенних каникул на основе социального партнерства с ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

- обеспечиваются профессиональные пробы учащихся в  технической сфере (до 2 ч.), 
- организуется практика  в сфере информационных технологий (до 2 ч.), 

- организуется лабораторная практика (до 2 ч.) 

В период  летних каникул 
- обеспечиваются профессиональные пробы учащихся в технической сфере (до 5 ч.), 

- организуется практика в сфере информационных технологий (до 4 ч.). 
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XI класс 

- в течение первого полугодия XI класса организуются  экскурсии в организации  высшего 

профессионального образования, а также посещение дней «открытых дверей» для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После мероприятий в 
рамках часов,  отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору учащихся, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия учащимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. Для учащихся организуются экскурсии в  ФГБОУ «Череповецкий 
государственный университет», ФГКВОУ ВО «Военный ордена Жукова университет 

радиоэлектроники» Министерства обороны Российской Федерации». В рамках часов,  отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся, 
проводится подготовка школьников к защите индивидуального проекта (не менее 5 часов), а также 

групповая подготовка к Всероссийским, региональным, муниципальным (малым), губернаторским 
олимпиадам. 

- во втором полугодии ХI  класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору учащихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам школьников, предусматривается подготовка и защита групповых 
проектов.  

В каникулярное время в  XI классе предусматривается реализация задач активного отдыха, 
оздоровления учащихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 
видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности 
учащихся 5–9-х классов. 

Вариативный компонент плана внеурочной  деятельности в рамках реализации 

технологического профиля 

Х класс 

Период Вид деятельности Количество часов 

Осенние каникулы Экскурсии 10 

Реализация групповых проектов 5 

Весенние каникулы Профессиональные пробы и 

социальные практики 

6 

Реализация групповых проектов 3 

Экскурсии в ОУ ВПО 6 

Летние каникулы Профессиональные пробы и 

социальные практики 

9 

Итого в год 39 

ХI класс 

Период Вид деятельности Количество часов 

Осенние каникулы Экскурсии в ОУ ВПО 9 

Реализация индивидуальных проектов 5 

Весенние каникулы Конкурсные мероприятия ОУ ВПО 8 

Экскурсии в ОУ ВПО 4 

Итого в год 26 

 

При планировании внеурочной деятельности учитываются:  

Ресурсы школы: 

Кадровое обеспечение: 
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Учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования. 
Материально-техническое обеспечение: 

здание МАОУ «СОШ №13», набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 
обучающихся (библиотека, кабинет информатики, кабинет физики, кабинет математики, кабинет 

истории и права, кабинет русского языка и литературы, спортивный зал, актовый зал, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, столовая), их площадь, освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий. 

Ресурсы социума: 

Кадровые и материально-технические ресурсы учреждений социума: 
ЧерМО, музей металлургической промышленности  ПАО «Северсталь», музейный комплекс на 

территории АО «Апатит» ИПЦ «Зелёная планета ФосАгро»,технопарк «Кванториум», ФГБОУ 

«Череповецкий государственный университет», ФГКВОУ ВО «Военный ордена Жукова 

университет радиоэлектроники» Министерства обороны Российской Федерации»,  учреждения 
СПО, учреждения дополнительного образования, городские библиотеки. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне среднего общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - 

метапредметных и личностных результатов). 
2. Использование накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

3. Использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

III.4.Годовой календарный график 

 



412 
 

 

 



413 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



414 
 

 

III. 5.Система условий реализации основной образовательной программы 

III.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектовывана кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 
технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 
– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  
– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности   соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

 

СПИСОК     

педагогических   работников    МАОУ  «СОШ №13» 

на 2021-2022 учебный год 
                  

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

педагогического                   

работника 

Должность Преподава

емые 

дисципли

ны 

образование Наименование 

направления по 

диплому 

Квали- 

фикация 

Общ

ий 

стаж 

По 

спе

циа

-

льн

ост

и 

1 Башкатова 

Татьяна Ивановна 

Директор - Высшее Мичуринский 

гос. пединститут 

Русский язык и 

литература 

Соответс-

твие 

42 42 
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Учитель русского 

языка и литературы  

1981 г. 

должност

и 

2 Беляева Анна 

Павловна 

Учитель Русский 

язык и  

литератур

а 

Высшее ЧГУ Филолог. 

Преподаватель 

 2004 г. 

 

Филология Высшая  16 16 

3 Беляева  Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 

директора, 
учитель 

История, 

обществоз
нание 

Высшее ВГПи, учитель 

истории, 
обществоведения и 

права (1994) 

История  Высшая, 

соответств
ие 

должност

и 

30 30 

4 Гайдов Владимир 

Валентинович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее 

Рязанское высшее 

военное автомобильное 

инженерное ордена 

Красной звезды 

училище, 1985г. 

  

- - 41 2 

5 Григорьева 

Анастасия  

Николаевна 

Учитель  Русский  

язык и 

литератур

а 

Высшее «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет» Филолог, 
преподаватель по 

специальности 

«Филология»  

Филология  Высшая 13 13 

6 Распутина Ирина 

Леонидовна 

учитель Математи

ка, 

экономика 

высшее ЧГУ Учитель 

математики  и 

экономики 2002 г. 

Математика, 

экономика 

соответств

ие 

должност

и 

19 18 

9 Куклева Марина 

Михайловна 

Учитель Математик
а 

Высшее (филиал 
Душанбинского пед. гос. 

института,г.Курган-Тюбе) 
Учитель математики 
1987год 

Математика  и  
физика 

высшая 34 34 

10 Клягина Светлана 

Михайловна 

Учитель Информат

ика 

Высшее ЧГУ Учитель 

математики   и 

Информатики 

  2002 г. 

 

Математика с 

дополни 

тельной 

специально- 

стью 

информатика 

высшая 19 19 

11 Ларионова 

Светлана Юрьевна 

Учитель Физика Высшее  

ЧГПИ  

Учитель физики и 

математики 1987 г. 

Физика и 

математика 

 высшая 33 33 

12 Левичева Надежда 

Владимировна 

Заместитель 

директора по  
вос- 

питательной 

рабо- 

те 

                  

- 

Высшее 
ВГПИ,1981,учитель 
биологии и химии 

Биология  и  

химия 

Соответст

вие 
должност

и 

40 40 

13 Меньшикова 

Татьяна 

Константиновна 

Учитель- 

логопед 

  Высшее ЧГПИ  учитель 

дефектолог и психолог 

дошкольных 

учреждений   1994г. 

Дефектология 

(дошко- 

льная) 

Высшая 29 28 

14 Митюкова Елена 

Анатольевна 

Учитель География Высшее ЧГПИ, учитель 

начальных 

Педагогика и 

методика 

высшая 28 24 



416 
 

 

классов,1993 начального 

обучения 

15 Петуховская 

Наталья 

Геннадьевна 

 

Педагог- 

психолог 

         - Высшее  Марийский 

филиал Московской 

педагогической 

академии,1999,педагог-

психолог 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

Высшая 28 28 

16 Пенькова    Анна  

Александровна 

Социальный 

педагог 

 Высшее г.Архангельск, 

ФГАОУ ВПО 

«Северный 

(Арктический) 
федеральный 

университет имени 

М.В. Ломоносова», 

2011,педагог-психолог   

Педагогика и 

психология 

 

соответств

ие 

должност
и 

8 7 

17 Сергеева  Елена  

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

 Высшее НОУ ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия, степень 

бакалавра психологии 

по направлению 

 психология 

Психология   первая 14 9 

18 Серобабена  
Галина  

Васильевна 

Учитель Математи
ка 

Высшее (ВГПУ) 
Учитель математики 

1992 год 

Математика Высшая 32 29 

19 Сверчкова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель  история и 

обществозн
ание 

  ЧГУ 

Гуманитарный институт, 
Педагогическое 
образование. 
История,обществознание  

История, 

обществознание 

Соответств

ие 
должности 

2 2 

20 Смирнова  

Наталия 

Александровна 

Учитель Английск

ий  язык 

Высшее ВГПУ Учитель 

английского и 

немецкого  языков 2003 

Филология 

(иностранные  

языки) 

Первая  18 18 

21 Смирнова Елена 

Вячеславовна 

Учитель, 
заместитель 
директора 

  
биология 

ГОУВПО «ВГПУ» 2006 г. Биология высшая 24 20 

22 Смирнова Алёна 

Сергеевна 

учитель Физическая 

культура 

Высшее. ЧГУ 

Педагогическое 
образование.Физическая 
культура.2019 
ФГБОУВО 
«национальный 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. 
Лесгофта»2021 

Физическая 

культура 
 

Спорт 

- 2 2 

23 Соловьева  Нина  

Валерьевна 

Учитель Немецкий  

язык 

Высшее ЧГПи учитель 

немецкого языка и 

учитель начальных 

классов 1996 г. 

Филология  высшая 25 25 

24 Сиволап  Даниил  
Андреевич 

Учитель  Немецкий 
язык 

Высшее ЧГУ Филолог, 
преподаватель 2013 г. 

Филология       
соответств

ие 

должност

и 

7 7 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Повышение квалификации педагогами МАОУ СОШ №13 

на 2021-2022 учебный год 
                  

№ 

п/п 

 Ф.И.О. 

педагогического                   

работника 

Последнее повышение квалификации Следующее 

повышение 

квалификац

ии 

1 Башкатова 

Татьяна 

Ивановна 

 ФБГО ВО «ЧГУ  « Основы бережного управления» 3909, 2019 г 72 ч. 2022 

2 Беляева Анна 

Павловна 

-АОУ ДПО ВИРО « Педагогическая деятельность в части организации и 

осуществления контроля и оценки учебных достижений обучающихся по 

предмету « Русский язык» в условиях ФГОС ОО» 72.ч. №3668 2019 г.  
АОУ ДПО «ВИРО» ФГОС среднего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога.72 ч 

Февраль 2020 
 

2023 

3 Беляева  Ольга 

Сергеевна 

в сфере образования 12.10.2016-18.10.2016 24 ч. 

АОУ ДПО «ВИРО»  «ГИА по образовательным программам основного 

общего образования по обществознанию: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ» 24 часа, № 1800 от 19.04.2018 г. 

АОУ ДПО «ВИРО»  «Реализация прав детей с ОВЗ, детей-инвалидов на 

образование в контексте ФГОС ОВЗ» 10.09.18-26.09.18 72 ч. №2631 

МИПКИП «Содержание и методика преподавания обществознания в 

современных образовательных организациях в соответствии с ФГОС» 2020 

г. 72 часа: №31/96505 
МИПКИП "Современные педагогические технологии и специфические 

особенности преподавания истории в условиях реализации ФГОС" в объёме 

16 часов. 17.01.2020-21.01.2020№31/98784 
МИПКИП ""Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС" в объёме 16 
часов.17.01.2020-21.01.2020 №31/98787 

АОУ ДПО «ВИРО» ФГОС среднего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога.72 чФевраль 2020 

   

2023 

4 Гайдов 

Владимир 

Валентинович 

ООО научно-образовательный центр « Развитие» «Инновационные 

методики в преподавании предмета «ОБЖ» в основной и средней школе с 

учётом требований ФГОС» 09.01.2020 72 часа№ К000546 

МИПКИП «» Современные особенности инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС» 16 

часов 20.01.2020-24.01.2020 № 

2023 

5 Григорьева 

Анастасия  

Николаевна 

 - АОУ ВО ДПО «ВИРО»   «Государственная Итоговая аттестация по 

образовательным программам ООО по русскому  языку: 

Содержание, анализ результатов, экспертиза 
Экзаменационных  работ», 24 ч, № 229 от  22.03.2016 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»   «Государственная Итоговая аттестация по 

образовательным программам ООО по  литературе: 

Содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ»№1680    12.04.2019 

«Содержательные и методические особенности преподавания предметов 

2023 
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«Русский язык»  и «Литература» в соответствии  

с ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 

образования». (23.09.2019 – 11.10.2019) 72 ч. 

МИПКИП «Современные педагогические технологии и специфические 

особенности преподавания предмета МХК» 16.01.2020-20.01.2020 16 ч. 

№31/98245 

 

6 Распутина Ирина 

Леонидовна 

АОУ ДПО «ВИРО»    «Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета «Математика» в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего общего образования»,   
(16.09.2019-04.10.2019 г.) 72 ч.№2774 

МИПКИП « Современные методики и особенности преподавания предмета 

« Экономика» в соответствии с требованиями ФГОС» 72 часа 10.01.2020-

20.01.2020 

АОУ ДПО «ВИРО»    «Формирование цифровых компетенций 

современного педагога» в объеме 36 часов. 2020г.  

 

2023 

7 Клягина 

Светлана 

Михайловна 

- АОУ ВО ДПО «ВИРО» Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования по 

информатике и ИКТ: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ». 26.03.2018 г. – 28.03.2018 г.  

 МИПКИП «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС»17.01.2020-
21.01.2020  16.час. №31/98677 

АОУ ДПО «ВИРО» «Осуществление образовательной деятельности с 

использованием современных цифровых технологий», 24 часа 

 АОУ ДПО «ВИРО» ФГОС среднего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога.72 ч 

Февраль 2020 

 

2023 

8 Куклева Марина 

Михайловна 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  «Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам ООО по математике: содержание, анализ результатов, экспертиза 
экзаменационных работ»,24ч №1983 апрель 2020 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  «Содержательные и методические особенности 

преподавания предмета «Математика» в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего общего образования» с 21.09.2020 по 

09.10.2020г.,  72 часа 

2023 

9 Ларионова 
Светлана 

Юрьевна 

 -АОУ ДПО «ВИРО» «Содержательные и методические основы 
преподавания учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС». 31.10.2017-06.11.2017 г 

№4015 

АОУ ДПО «ВИРО»  «ГИА по образовательным программам основного 

общего образования по  физике: содержание, анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 24 часа, №  124 от 14.02.2018 г. 

МИПКИП « Современные особенности инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС» 

17.01.2020-21.01.2020 16 часов 

МИПКИП « Физика. Современные методики преподавания в соответствии с 

ФГОС ОО» 16.часов 23.01.2020 г. 
АОУ ДПО «ВИРО» ФГОС среднего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога.72 ч 

Февраль 2020 

 

2023 

10 Левичева 

Надежда 

Владимировна 

МИПКИП « Современные методы и технологии в управлении 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС» 16 ч. 

16.01.2020-20.01.2020 №31/98398 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Управление воспитательной и профилактической 

деятельностью в образовательной организации» 2510 27.05.2020  

2023 

11 Меньшикова 

Татьяна 

Константиновна 

 АОУ ДПО «ВИРО»  «Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности учителей-логопедов и учителей дефектологов 

образовательных организаций» (72 часа). 18.11.2019 г. – 05.12.2019 г №4911 

2023 
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ООО образовательный центр «Мультиурок» Инновационные подходы к 

работе с родителями на основе диагностики их запросов и потребностей» 72 

ч.15.01.2020   

ООО «Корпорация Российский учебник» « Новые технологии и 

инструменты в образовании» 36 ч.12.01.2020, 

12 Митюкова Елена 

Анатольевна 

-АОУ ДПО «ВИРО» «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса по предмету «География» в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования» (20.11.2017-08.12.2017г.) 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Методы и технологии работы с одаренными 
обучающимися». 16.12.2019 г.– 17.12.2019г. 

  МИПКИП ""Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС" в объёме 

16 часов.17.01.2020-21.01.2020№ 31/98693 

ООО « Центр развития образования» С-П. « организация образовательного 

рпроцесса в соответствии с ФГОС СОО : преподавание географии» 

№00026413  14.09.2020 108 ч. 

 

2023 

13 Петуховская 

Наталья 

Геннадьевна 

 

 ООО образовательный центр «Мультиурок» Инновационные подходы к 

работе с родителями на основе диагностики их запросов и потребностей» 72 

ч.15.01.2020   

ООО « ВНОЦ « СОТех» « Диагностика и коррекция нарушений 

психического развития у детей и подростков» 23.01.2020 № 24/98822 

2023 

14 Пенькова    Анна  
Александровна 

АОУ ДПО «ВИРО»  « Профессиональная компетентность педагога-
психолога, социального педагога в условиях реализации новых 

образовательных стандартов»  72 ч. №1600 май 2016 г.                 - 

2020 

15 Сергеева  Елена  

Николаевна 

ООО образовательный центр «Мультиурок» «Библиотечно-педагогическая 

деятельность в ОО с учётом требований ФГОС» 72 ч.15.01.2020     

№31/98967 

ООО МИПКИП « Современные методики и особенности преподавания 

предмета « Технология» в соответствии с требованиями ФГОС» 31/119283  

11.09.2020  (72 ч) 

2023 

16 Серобабена  

Галина  

Васильевна 

 АОУ ВО ДПО «ВИРО»  «Актуальные вопросы обновления структуры и 

содержания математического образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 14.10.2019-01.11.2019 г. 

   

2022 

17 Сверчкова 

Наталья 

Владимировна 

  

18 Смирнова  
Наталия 

Александровна 

-АОУ ДПО «ВИРО» « ФГОС НОО: актуальные вопросы реализации ( для 
учителей иностранного языка)» 2017 г. 

-МИПКИП « Современные методики и особенности преподавания предмета 

« Английский язык» в соответствии с требованиями ФГОС» 16 часов 

17.01.2020-21.01.2020 

2023 

19 Смирнова Алёна 

Сергеевна 
  

20 Смирнова Елена 

Вячеславовна 

г. Петрозаводск «  Подготовка к ОГЭ по биологии: методика эффективной 

подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР, ГИА в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа № 26-42-16 RK 3101020874 2021 г. 

г. Петрозаводск «  Подготовка к ЕГЭ по биологии: методика эффективной 

подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР, ГИА в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа № 26-44 -25 RK 3101020880 2021 г. 

г. Петрозаводск « Современный урок химии и биологии в соответствии с 
требованиями ФГОС» 72 часа №19-114-23, RK 3101020904 

2024 

21 Соловьева  Нина  

Валерьевна 

-ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования» (сроки 

обучения с 24.09.18 по 09.11.18) «Особенности методики обучения 

немецкому как второму иностранному после английского» 

- Центр развития педагогики «Реализация ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ» 17.01.2020 №215134 

2023 

22 Сиволап  Даниил  

Андреевич 

 - АОУ ДПО «ВИРО» «Модернизация содержания и технологий 

преподавания  предметной области «Иностранные языки» в контексте 

2023 
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требований ФГОС основного общего и среднего общего образования»  

28.10.19-14.11.19. 

 ООО МИПКИП « Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 16 

часов 17.01.2020-21.01.2020 ООО « МИПКИП «Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по предмету «Английский язык» в 

основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

31/118901  02.09.2020 (36 ч) 

23 Зайцева 

Виктория 

Николаевна 

  АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Формирование духовно-нравственных ценностей  
обучающихся в рамках образовательной программы «Социокультурные истоки» 
№4877 16.11.2020 

 

2023 

 

 
Аттестация педагогов   на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников11.  
ИНФОРМАЦИЯ 

о квалификационных  категориях   педагогических работников  на  01.09.2021г. 

 
 

№ Фамилия ИО Должность Категория Основание 

Время 

прекращения 

категории 

1 Башкатова Т.И. директор соответствие Пр.№ 208к от 25.12.2015 25.12.2020 

2 Беляева А.П. учитель высшая Пр. Департамента 

образования области от 

26.09.2019 №1605  

 26.09.2024 

3 Беляева О.С. учитель 

Зам. 

директора 

по 

УВР 

высшая 

 

соответствие 

Пр.123-к  от 07.03.2017  

Департамент образования 

Пр.70 от 26.03.2015 

02.03.2022 

 

26.03.2020 

4 Гайдов В.В. преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

- - - 

5 Григорьева А.Н. учитель высшая Пр.№ 590-к  от25.12.2017 

Департамента 

образования 

 

21.12.2022 

 6 Клягина С.М. учитель высшая Пр.№ 2273 от 19.12..2019 
Департамент образования  

19.12.2024 

7 Ларионова С.Ю. учитель высшая Пр. № 583-к от  

02.11.2016 

Департамент образования 

27.10.2021 

8 Левичева Н.В. Зам. 

директора 

по ВР 

соответствие Пр. № 109 от 16.11.2015 16.11.2020 

9 Меньшикова Т.К 

 

учитель-

логопед, 

Зам.директо

ра 

высшая Пр. № 503 от 27.03.2020 

Департамента 

образования 

27.03.2025 

                                         

 

11 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ «О методике оценки 

уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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13 Митюкова Е.А. учитель высшая Пр. Департамента 

образования области от 

26.09.2019 №1605  

 26.09.2024 

14 Пенькова  А.А. социальный 

педагог 

соответствие        Пр.№ 409 от 

16.11.2017                

                   

16.11.2022 

15 Петуховская Н.Г. педагог-

психолог  

высшая Пр. №1619 от 23.10.2020 

г. 

Департамента 

образования 

23.10.2025 г. 

16 Распутина  И.Л. учитель   соответствие Приказ  №81 от 

03.10.2019   

03.10.2024 г. 

17 Серобабена Г.В. учитель высшая Пр.№ 1619 от 23.10.2020 

Департамента 
образования 

23.10.2025 

18 Сергеева  Е.Н. педагог-

библиотека

рь 

1 Пр. №2600 от 31.10.2018 

Департамент образования 

 

25.10.2023 

 

 

19 Смирнова Н.А. учитель 1 Пр.№ 113-к от 01.02.2019 

Департамента 

образования 

01.02.2024 

20 Соловьева Н.В. учитель высшая приказ Департамента 

образования области от 

04.04.2018 №851 

04.04.2023 

21 Сиволап  Д.А. учитель соответствие Пр. № 55 от 29.03.2017 29.03.2022 

22 Куклева М.М. учитель высшая Пр.№ 1244 от 21.06.2021 
Департамент образования 

21.06.2026 

23 Сверчкова Н.В. учитель соответствие Приказ №390 от 30.08.2019 

г.                                          

30.08.2024   

24 Зайцева В.Н. учитель    

 
 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Модель методического сопровождения введения ФГОС СОО создана с учетом запросов 

педагогов и определяет взаимодействие и взаимосвязь ее структурных компонентов: целевого, 
функционального, содержательного и результативного. В данной модели нашли отражение 

вопросы планирования методической работы «МАОУ  СОШ № 1» по обеспечению условий 

введения ФГОС СОО.  
Цель методического сопровождения: обеспечение необходимых условий введения ФГОС СОО в  

штатном режиме с сентября 2020года. 

Задачи: 

-создание нормативно-правовой и методической базы для введения  ФГОС  СОО; 
-создание условий для освоения педагогами школы   ФГОС СОО и концептуальных подходов к его  

содержанию; 

-создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития педагогов ОУ 
и решения задач реализации ФГОС  СОО; 

-развитие компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ООО и введения ФГОС СОО; 

 -разработка и внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего  и основного общего 
образования; 

-создание условий для разработки основной образовательной программы основного общего 

образования; 
-создание условий для информационно-методической поддержки процесса подготовки условий 

введения ФГОС СОО; мониторинга и фиксации хода и результатов подготовки условий введения 

ФГОС СОО; 
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-создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их  родителей (законных представителей),  педагогических работников, органов управления в 
сфере образования, общественности). 

В основе модели методического сопровождения введения ФГОС СОО лежат следующие  

принципы: 
-личностно-ориентированный характер взаимодействия всех участников образовательного 

процесса;  

-активность и самостоятельность основных субъектов процесса внедрения ФГОС СОО;  

-систематичность и целенаправленность деятельности; 
-осознанность педагогами содержания, способов деятельности и собственных изменений и др. 

Разработанная модель методического сопровождения введения ФГОС СОО в 

образовательном учреждении состоит из четырёх основных блоков:  
-«Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения», 

-«Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС СОО»,  

-«Методическое сопровождение разработки ООП СОО»,  

-«Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС СОО».  
     Модель имеет описание содержания деятельности, форм деятельности, планируемых 

результатов, а также информацию об ответственном исполнителе и/или ответственном 

организаторе. 
- Реализация мероприятий, содержащихся в блоке «Методическое сопровождение создания 

организационно-управленческих условий введения ФГОС СОО» позволит обеспечить введение 

стандарта в образовательном учреждении необходимой нормативно-правовой базой на первом 
этапе. 

Следующий блок предложенной модели («Методическое сопровождение создания кадрового 

обеспечения введения ФГОС СОО») направлен на решение задач повышения профессиональной 

компетентности педагогов школы в условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС 
СОО. 

Блок «Методическое сопровождение разработки ООП СОО» направлен на решение задач, 

связанных с созданием основных компонентов программы и соблюдения преемственности с 
программой основной ступени образования.  

Реализация мероприятий блока «Методическое сопровождение создания информационного 

обеспечения введения ФГОС СОО» осуществляется через системное взаимодействие всех 
субъектов реализации ФГОС СОО, в т.ч. родителей (законных представителей), учащихся, 

педагогов дополнительного образования, органов управления и общественности. Реализация 

мероприятий данного блока обеспечивает соблюдение законодательства в области доступности и 

открытости информации по вопросам введения и реализации ФГОС СОО. 
Более подробное описание модели методического сопровождения введения ФГОС СОО в 

образовательном учреждении представлено нами в таблице «Дорожная карта методического 

сопровождения введения и реализации ФГОС СОО в образовательном учреждении». 
Реализация данной модели методического сопровождения введения ФГОС СОО в 

образовательном учреждении позволит повысить компетентность педагогических кадров 

образовательного учреждения и создать другие условия для введения ФГОС СОО в 

образовательном учреждении, что в свою очередь позволит достичь новых образовательных 
результатов. 

Представленная модель методического сопровождения внедрения ФГОС  СОО в 

образовательном учреждении не требует особых  ресурсных затрат.  

Схема методического сопровождения введения ФГОС СОО в образовательном учреждении 
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Дорожная карта методического сопровождения введения и реализации ФГОС СОО в  

образовательном учреждении 

№ 
Содержание 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель, 

организатор 

1. Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения ФГОС 

СОО 

1.  Создание рабочей 

группы для подготовки 

нормативно-правового 
обеспечения введения 

ФГОС СОО 

Собеседование с 

руководителями МО, 

педагогами, 
подготовка проекта 

приказа 

Наличие рабочей 

группы  

Зам.дир.  

2.  Разработка и Аналитическая Наличие плана- Зам.дир.   

Создание 

организационно-

управленческих 

условий введения 

ФГОС СОО 

Создание кадрового 

обеспечения 

введения  

ФГОС СОО 

Создание 

информационного 

обеспечения введения  

ФГОС СОО 
 

 

Разработки 

ООП СОО 

в активных формах взаимодействия: 

МО, рабочая группа, самообразование,  индивидуальное и групповое 

консультирование, проблемные семинары, мастер-классы,  общение с опытными 

педагогами, в т.ч. участие в интернет-сообществах, просвещение родителей 

(законных представителей) учащихся 

Наличие 

нормативно-

правовой базы, 

обеспечивающей 

введение ФГОС СОО 

Наличие 

кадровых условий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС СОО 

Наличие ООП 

СОО 

образовательного 

учреждения 

Наличие 

информационн

ого 

обеспечения 

введения 

ФГОС СОО 

для достижения планируемых результатов 

Методическое  сопровождение введения ФГОС СОО в 

образовательном учреждении по направлениям: 
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утверждение плана-

графика мероприятий, 
обеспечивающих 

введение ФГОС СОО 

деятельность, 

направленная на 
определение 

изменений и 

дополнений в 

образовательную 
систему школы 

графика мероприятий, 

обеспечивающих 
введение ФГОС СОО 

 рабочая группа 

3.  Организация 

повышения 
квалификации по 

вопросам введения 

ФГОС общего 

образования 
администрации школы 

Повышение 

профессиональной 
компетентности 

администрации ОУ  

Наличие плана-

графика повышения 
квалификации 

администрации 

школы по вопросам 

введения ФГОС 
общего образования 

Зам.дир.  

4.  Предварительный 

анализ ресурсного 
обеспечения школы на 

соответствие 

требованиями ФГОС 

СОО 

Анализ имеющегося 

ресурсного 
обеспечения ОУ на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

СОО 

Наличие объективной 

информации о 
степени готовности 

ОУ к ведению ФГОС 

СОО 

Администрация 

5.  Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности 
общеобразовательного 

учреждения 

обеспечивающих 

введение ФГОС СОО 

Работа с нормативно-

правовой базой ОУ 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 
деятельность школы 

по внедрению и 

реализации ФГОС 

СОО 

Директор, Зам.дир.  

6.  Подготовка отчетной 

документации о ходе 

введения и реализации 
ФГОС СОО 

Аналитическая 

деятельность 

Наличие отчетности о 

ходе введения и 

реализации ФГОС 
СОО 

Зам. дир.  

2. Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС СОО 

1.  Анализ кадрового 

обеспечения ОУ на 
соответствие 

требованиям ФГОС 

СОО 

Анализ 

возможностей 
педагогического 

коллектива 

Наличие объективной 

информации о 
соответствии 

кадрового 

обеспечения 

требованиям ФГОС 
СОО 

Зам.дир.  

2.  Разработка плана 

методического 
сопровождения 

повышения 

профессиональной 

компетентности 
педагогов в условиях 

введения ФГОС СОО 

Собеседование с 

руководителями МО, 
подготовка плана 

методического 

сопровождения 

повышения 
профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Наличие плана 

методического 
сопровождения 

повышения 

профессиональной 

компетентности 
педагогов в условиях 

введения ФГОС СОО 

Зам.дир.    

3.  Организация изучения 

педагогами ОУ 

нормативно-правовых 

документов ФГОС ОО 

Самообразование и 

обсуждение 

Освоение и принятие 

педагогами школы 

идеологии ФГОС ОО 

Зам.дир. 

руководители  МО 

4.  Создание условий  для 

прохождения курсов 

Собеседование с 

педагогами 

Составления плана-

графика курсовой 

Директор, Зам.дир.  
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повышения 

квалификации для 
учителей по вопросам 

введения ФГОС ОО  

подготовки 

5.  Проведение заседаний 

педагогического совета 
по   обсуждению 

актуальных вопросов 

введения ФГОС СОО 

Активное 

профессиональное 
взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 
и поиску их решения 

Принятие решений об 

изменениях, которые 
нужно осуществить  

системе 

образовательного 
учреждения в связи с 

введение ФГОС СОО 

Директор, Зам.дир.    

6.  Организация участия 

педагогов школы в 
проблемных семинарах 

по введению ФГОС 

СОО 

Активное 

профессиональное 
взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 
и поиску их решения  

Повышение 

профессиональной 
компетентности 

педагогических 

работников по 
вопросам введения 

ФГОС СОО  

Зам.дир. 

руководители МО 

7.  Проведение 

инструктивно-
методических 

совещаний и 

обучающих семинаров 
по вопросам введения 

ФГОС СОО   

Обсуждение 

актуальных вопросов 
введения ФГОС 

СОО, диспуты, 

методические игры 

Ликвидация 

профессиональных 
затруднений, 

повышение 

профессиональной 
компетентности 

педагогов 

  Зам.дир.  

руководители  МО 

8.  Внесение дополнений в 

индивидуальные планы 
по самообразованию с 

целью повышения 

профессиональной 
компетентности  

Самодиагностика, 

консультирование 

Обновленные 

индивидуальные 
планы по 

самообразованию 

РуководителиШМО 

9.  Консультирование 

педагогов школы по 

вопросам введения 
ФГОС СОО. 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

введения ФГОС 
СОО, диспуты, 

методические игры, 

мастер-классы, 
консультирование 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений, 
повышение 

профессиональной 

компетентности 
педагогов 

Зам.дир.  

руководители МО 

10.  Организация посещения 

уроков учителей, 

реализующих ФГОС 
СОО учителями 

старшей школы, с 

последующим 

обсуждением 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

внедрения системно-
деятельностного 

подхода в 

образование, мастер-

классы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников по 

актуальным вопросам 

ФГОС ОО 

Зам.дир. 

руководители  МО 

11.  Посещение уроков 

учителей старшей 

школы администрацией 
совместно с учителями 

5-9 классов 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

внедрения системно-
деятельностного 

подхода в 

образование, мастер-

классы 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений, 
повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 
работников по 

актуальным вопросам 

Зам.дир. 

руководители  МО 
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ФГОС ОО 

12.  Рассмотрение 

актуальных вопросов 
введения ФГОС СОО на 

заседаниях МО 

Обсуждение 

актуальных вопросов 
введения ФГОС ОО, 

диспуты, 

методические игры, 
мастер-классы 

Ликвидация 

профессиональных 
затруднений, 

повышение 

профессиональной 
компетентности 

педагогических 

работников по 
актуальным вопросам 

ФГОС ОО 

 

Руководители  МО 

13.  Создание творческих 
групп учителей по 

методическим 

проблемам, связанным с 
введением ФГОС СОО 

Активное 
профессиональное 

взаимодействие по 

решению 
методических 

проблем 

Ликвидация 
профессиональных 

затруднений, 

повышение 
профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 
актуальным вопросам 

ФГОС ОО 

Зам.дир. 
руководители  МО  

14.  Организация участия 
педагогов школы в 

конференциях, 

связанных  с вопросами 

введения и реализации 
ФГОС ОО 

Активное 
профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом  

Повышение 
профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 
вопросам введения 

ФГОС ОО, 

распространение 
передового 

педагогического 

опыта 

Зам.дир. 
руководители  МО  

15.  Диагностика кадрового 
обеспечения ОУ на 

соответствие 

требованиям ФГОС 
СОО 

Собеседование с 
педагогами, анализ 

работы по данному 

направлению 

Наличие объективной 
информации о 

соответствии 

кадрового 
обеспечения 

требованиям ФГОС 

СОО 

Зам.дир. 
руководители  МО  

3. Методическое сопровождение разработки ООП СОО 

1.  Знакомство со 

структурой и 

требованиями к 

содержанию основной 
образовательной 

программы основного 

общего образования ОУ 

Анализ и обсуждение  

примерной основной 

образовательной 

программы 
основного общего 

образования 

Представление 

педагогов о структуре 

и требованиях к 

содержанию ООП 
СОО ОУ 

Зам.дир. 

руководители  МО  

2.  Определение списка 

УМК и учебных 

пособий, используемых 

в образовательном 
процессе в соответствии 

с ФГОС СОО 

Знакомство с 

концептуальными 

положениями УМК, 

анализ учебников 

Представление 

педагогов об УМК, 

соответствующих 

ФГОС СОО 

Зам.дир. 

руководители  МО 
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3.  Анализ и выбор УМК на 

следующий учебный год 

Анализ 

предложенных УМК, 
аргументация выбора 

Перечень УМК на 

следующий учебный 
год 

Зам.дир. 

руководители  МО 

4.  Разработка структуры и 

определение 

особенностей  ООП 
СОО  

Работа рабочей 

группы 

Наличие рабочего 

варианта ООП СОО 

Зам.дир. 

руководители  МО 

5.  Определение 

оптимальной модели 

интеграции урочной и 
внеурочной 

деятельности 

Анализ 

возможностей ОУ 

для организации 
внеурочной 

деятельности, 

возможностей 
социального 

партнерства, сетевого 

сотрудничества 

Наличие примерного 

перечня программ 

внеурочной 
деятельности, 

реализуемых ОУ  

  Зам.дир. 

руководители  МО 

рабочая группа 

6.  Распределение 
планируемых 

результатов на базовый 

и повышенный уровни 

Анализ ПООП, 
примерных РПУП, 

авторских программ, 

УМК 

Наличие компонента 
ОПП «Планируемые 

результаты освоения 

ООП СОО» 

  Зам.дир. 
руководители  МО 

рабочая группа  

7.  Анализ возможностей и 

способностей 

обучающихся 5-9х 

классов 

Заполнение карты 

индивидуального 

развития 

Банк данных 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 5-9х 
классов 

Зам по ВР, классные 

руководитель  

8.  Анализ социального 

запроса родителей 
(законных 

представителей) и детей 

на сопровождение 

индивидуального 
развития 

Анкетирование, 

карта 
индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося 

Индивидуальные 

образовательные 
маршруты 

обучающихся 

Зам по ВР, классный 

руководители 

9.  Разработка и апробация 

мониторинга 
сформированности УУД  

учащихся СОО 

Работа рабочей 

группы 

Наличие мониторинга 

сформированности 
УУД обучающихся 

  Зам.дир. 

руководители  МО 
рабочая группа  

10.  Разработка программы 

развития УУД 

Работа рабочей 

группы 

Наличие программы 

развития УУД 

  Зам.дир. 

руководители  МО 
рабочая группа  

11.  Разработка системы 

оценки планируемых 

результатов 

Работа рабочей 

группы 

Наличие компонента 

ООП СОО «Система 

оценки планируемых 
результатов» 

  Зам.дир. 

руководители  МО 

рабочая группа  

12.  Разработка  и 

утверждение учебного 
плана 

общеобразовательного 

учреждения 

Работа 

административного 
совета школы 

Наличие учебного 

плана ОУ на 
следующий учебный 

год 

Директор,  

зам.директора 

13.  Разработка программы 
воспитания и 

социализации 

обучающихся ОУ 

Работа рабочей 
группы 

Наличие программы 
воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Зам. дир.  по ВР, 
рабочая группа 

14.  Разработка  программ 
внеурочной 

Работа педагогов Наличие программы 
внеурочной 

Зам. директора по  
ВР, учителя 
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III.5.2.Психолого-педагогичекие условия реализации основной образовательной программы 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 
среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

деятельности  деятельности 

15.  Разработка рабочих 

программ учебных 
предметов, курсов 

Работа педагогов Наличие рабочих 

программ учебных 
предметов, курсов 

 Зам. директора 

учителя 

16.  Разработка программы 

коррекционной работы 

Работа рабочей 

группы 

Наличие программы 

коррекционной 
работы 

Зам. директора 

Психолог, соц. 
педагог 

17.  Утверждение  ООП 

СОО    

Работа рабочей 

группы 

Наличие ООП СОО Директор, Зам. 

директора   

4. Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС ООО 

1.  Сбор, систематизация, 

размещение на 

официальном сайте 

школы информации о 
ходе введения и 

реализации ФГОС СОО 

Работа рабочей 

группы 

Информированность 

всех участников 

образовательного 

процесса о ходе 
введения и 

реализации ФГОС 

СОО 

методист 

2.  Информирование 
общественности через 

СМИ о ходе введения и 

реализации ФГОС СОО 

Работа рабочей 
группы 

Обеспечение условий 
открытости и 

доступности 

информации о ходе 
изменений в 

образовательном 

процессе в условиях 
введения и 

реализации ФГОС 

СОО  

Директор, методист 

3.  Обеспечение публичной 
отчетности школы о 

ходе и результатах 

введения и реализации 
ФГОС СОО  

Работа 
административного 

совета школы 

Информированность 
общественности о 

ходе и результатах 

введения и 
реализации ФГОС 

СОО 

Администрация 
школы 
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Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 
грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 
взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце 

каждого учебного года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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III.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобщеобразовательная 
организация); 

-общеобщеобразовательная организация. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 
затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 
субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет –  общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  
Общеобразовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 
на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

-фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
-рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 
-базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 



432 
 

 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 
общеобразовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
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Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
Р i

гу = N i
очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 
N i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 
реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
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K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 
K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

Nотгу=30 000 000руб. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые                                                                                                                           
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 
– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

N= 10 000 000руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 
– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 
проектов и внеурочную деятельность. 

III.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 
– требований ФГОС СОО; 
– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-
летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 
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Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36); 
– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования);  
– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 
деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

-специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 
-специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 
неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

-актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 

-подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

-формирование основы научных методов познания окружающего мира; 
-условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

-воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

-развитие креативности, критического мышления; 
-поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

-возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 
-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

-эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной 

организации. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для  реализации ООП ООО. 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Наименование объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

3 4 

Основная и средняя школа:  

учебных кабинетов – 19 кабинетов: 
 

Кабинет  иностранного языка 
 

- музыкальный центр – 1 шт. 
- таблицы по немецкому языку 

Кабинет 17 ОБЖ 
-проектор 

-компьютер 

Кабинет психологии 
 

- компьютер – 1 шт. 
 

Кабинет № 19 

 

 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 
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Кабинет мультимедиа  № 21 

 

- музыкальный центр «LG» – 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт 
- ноутбук – 1 шт. 

-проектор – 1 шт 

 

Кабинет  соцпедагога 

 
- компьютер – 1 шт. 

Учебные   (специализированные) кабинеты -   8 кабинетов: 

Кабинет физики 
 

- прибор «Электроника» - 2 шт. 

- комплект таблиц «От большого взрыва до наших 

дней» 

- прибор демонстрации вращения рамки в 
магнитном поле 

- вольтметр демонстрационный 

- весы ВСМ-100 с комплектом гирь 
- КЭФ – 1 

- КЭК (КЭСФО-2) 

- стол демонстрационный 
- устаревшее лабораторное оборудование 

 

Кабинет химии 

- вытяжной шкаф – 1шт. 

- комплект лабораторный «Пчелка -У» 

- лабораторное оборудование 
- ноутбук – 1 шт. 

-проектор – 1 шт 

 

Кабинет биологии  
 

-микроскоп -8шт. 
- комплект таблиц «Растение и окружающая среда» 

- ноутбук – 1 шт. 

-проектор – 1 шт 
 

Кабинет географии 

- ноутбук – 1 шт. 

-проектор – 1 шт 

 

Кабинет информатики  

 

- компьютер – 16 шт. 
-рабочее место ученика – 13 шт. 

- рабочее место учителя – 1 шт. 

- сервер – 1 шт 
- роутер – 1 шт. 

- МФУ – 1 шт. 

- сканер – 1 шт. 

- проектор  мультимедийный – 1 шт. 
- экран – 1 шт. 

- локальная сеть 

- ИНТЕРНЕТ 
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Кабинет обслуживающего труда - 2 

 

кулинария   

- холодильник -1шт.  
- электроплита – 2 шт. 

- посуда; 

- кухонный гарнитур 

- сервис чайный 
- вытяжная вентиляция 

 швейная мастерская  

- оверлок – 1 шт. 
- машина швейная электрическая с приводом  - 

2шт. 

- машина швейная  - 11шт. 
 

 

Кабинет  технического труда -2: 
 

столярная мастерская; 

слесарная мастерская: 
- станок  токарный  по дереву  -2 шт. 

- станок сверлильный.- 3 шт. 

- станок фуговальный – 1 шт. 
- Станок ТВ -6 – 2 шт 

- станок токарный по дереву- 2 шт 

- вытяжная вентиляция 

- набор напильников – 2 шт. 
- набор слесарный №15 – 2 шт. 

- набор слесарных инструментов – 1 шт. 

- верстаки слесарные – 15 шт. 
- верстаки столярные – 15 шт 

- лобзик – 46 шт 

- рубанок деревянный – 5 шт 

Актовый зал 

- экран   - 1 шт. 
- Пианино «Тверца» – 1 шт. 

- костюмы театральные – 15 шт 

- микрофонная стойка - 3 шт 
- радиомикрофон – 2 шт 

- акустическая система – 2 шт. 

- кардиоидный вокальный микрофон – 1 шт. 

- микшерный пульт – 1 шт 
- Одинарный CD/ mp3 проигрыватель -1 шт 

- магнитола – 1 шт 

Спортивный зал 

площадь 160,8 кв. м.,  
оснащенный спортивным инвентарем для 

проведения уроков физической культуры. При 

спортивном зале имеются две раздевалки 

площадью: 11,1 кв. м. и 11,4 кв. м., тренерская - 6, 
5 кв. м 

Столовая 

общая площадь- 161, 62 кв. м. на 60 посадочных 
мест. 

  

Мед кабинет 
Для медицинского обслуживания в школе 
оборудованы медицинский и процедурный 

кабинеты 

Библиотека 
- рабочее место, 
- ноутбук, 
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- принтер – копир, 

- ИНТЕРНЕТ. 

 
 Исходя из СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  имеются в  наличии   помещения 

для осуществления образовательного процесса, активной урочной и внеурочной деятельности, 
отдыха, питания  учащихся.   

  

III.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечены современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда ОУ  обеспечивает: 
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
В целях обеспечения реализации образовательной программы основного общего 

образования в МАОУ СОШ №13   библиотечный фонд   укомплектован печатными    учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 
по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  
Кроме учебной литературы библиотека  содержат фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 
 

                  10 класс - 11класс  технологического профиля 
 

Русский язык 10 

Русский язык.10-11 кл.  Учебник  для общеобразовательных учрежд. В 2-х 

частях базовый уровень Н.Г. Гольцова,  И.В. Шамшин, М.А.Мищерина.- М.: 

ООО – ТИД «Русское слово», 2021. 

 11 

 Русский язык.10-11 кл.  Учебник  для общеобразовательных учрежд. В 2-х 

частях базовый уровень Н.Г. Гольцова,  И.В. Шамшин, М.А.Мищерина.- М.: 
ООО – ТИД «Русское слово», 2020. 

Литература 10 
 Литература 10 класс в 2-х частях Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова, Л.Н.Смирнова-

М. Просвещение, 2020   

 11 
 Литература 11 класс в 2-х частях О.Н.Михайлов, И.О Шайтанов, 

В.А.Чалманов- Просвещение 2021 

Математика 10 

Алгебра   10 класс  углублённый уровень  под.ред.В.Е.Подольского, 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М. Поляков-М.ООО ИЦ « Вентана-Граф, 

2020 

 Геометрия   10 класс  углублённый уровень  под.ред.В.Е.Подольского, 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М. Поляков-М.ООО ИЦ « Вентана-Граф, 

2020 

 

 11 

 Алгебра   11 класс  углублённый уровень  под.ред.В.Е.Подольского, 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М. Поляков-М.ООО ИЦ « Вентана-Граф, 

2021 
 Геометрия   11 класс  углублённый уровень  под.ред.В.Е.Подольского, 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М. Поляков-М.ООО ИЦ « Вентана-Граф, 

2021 

 

Физика 

10 

 -Физика. Механика Углублённый уровень10 класс Мякишев Г.Я., Синяков А.З. 

АО Издательство Просвещение, 2020 

-Молекулярная физика. Термодинамика. Углублённый уровень10 класс 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. АО Издательство Просвещение, 2020 

-Электродинамика 10-11 Углублённый уровень10 класс Мякишев Г.Я., Синяков 

А.З. АО Издательство Просвещение, 2020 

 

11 

 -Электродинамика 10-11 Углублённый уровень10 класс Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. АО Издательство Просвещение, 2021 
-Колебания и волны 11 Углублённый уровень11 класс Мякишев Г.Я., Синяков 

А.З. АО Издательство Просвещение, 2021 

 

Информатика 

и ИКТ 
10 

 Информатика (углублённый уровень) (в 2-х частях) 10 класс И.Г.Семакин, 

Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестакова М., ООО Бином, 2020 г. 

 11 
 Информатика (углубдённый уровень) (в 2-х частях) 11 класс И.Г.Семакин, 

Т.Ю.Шеина, Л.В.Шестакова М., ООО Бином, 2021 г 

Биология 10 
Общая биология. 10 класс В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова М., 

Просвещение, 2020 г.     

 11 
 Общая биология. 11 класс В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова М., 

Просвещение, 2021 г.     

География 10 
География. 10-11 классы Базовый уровень. Кузнецов А.П., Ким Э.В. – М.:  

Дрофа, 2020. 
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Химия 10 
 Химия 10. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., В.В.Лунин – М.: 

Дрофа, 2020.   

 11 
 Химия 11. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., В.В.Лунин – М.: 

Дрофа, 2021.   

История   

 

10 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – начало 21 века (базовый и 

углублённый уровень) 10-11 классы Загладин Н.В., Белоусов Л.С., М., Русское 

слово, 2020г. 

История. История России. 1914 г.-начало 21 века (базовый и углублённый 

уровни) (в 2-х частях) 10 класс. М., Русское слово., 2020г. 

11 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – начало 21 века (базовый и 

углублённый уровень) 10-11 классы Загладин Н.В., Белоусов Л.С., М., Русское 

слово, 2021г. 

История. История России. 1914 г.-начало 21 века (базовый и углублённый 

уровни) (в 2-х частях) 10 класс. М., Русское слово, 2020г. 

Обществозна
ние (включая 

экономику и 

право) 

10 
 Обществознание.10 класс Базовый уровень Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 
А.И.Матвеев и др.М.,  АО Просвещение, 2020 

11 
 Обществознание.11 класс Базовый уровень Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

А.И.Матвеев и др.М.,  АО Просвещение, 2021 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 

10 
 Английский язык. 10 класс О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.АО 

Просвещение, 2020 

 11 
 Английский язык. 11класс О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.АО 

Просвещение, 2021 

Иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

10 
 Немецкий язык. 10 класс О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброд , М., АО 

Просвещение, 2020 г. 

 11 
 Немецкий язык. 11 класс О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброд , М., АО 

Просвещение, 2021 г. 

Физическая 
культура 

10-11 Физическая культура. 10-11 классы В.И. Лях,   М., Просвещение, 2020 

ОБЖ 

10 
 Основы безопасности жизнедеятельности с.В.Ким, В.А.Горский (базовый 

уровень) М., ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2020 г. 

11 
 Основы безопасности жизнедеятельности с.В.Ким, В.А.Горский (базовый 

уровень) М., ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2021 г. 

10- 11класс гуманитарного профиля 

 

Русский язык 10-11   
Русский язык и литература. Русский язык (углублённый уровень )10-11 класс» 
В.В.Бабайцева Москва, «Дрофа» 2021 

Литература 

10 
 Литература 10 класс в 2-х частях Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова, Л.Н.Смирнова-

М. Просвещение, 2020   

11 
 Литература 11 класс в 2-х частях О.Н.Михайлов, И.О Шайтанов, 

В.А.Чалманов- Просвещение 2021 

Математика 

10 

Алгебра   10 класс  базовый уровень  под.ред.В.Е.Подольского, А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М. Поляков-М.ООО ИЦ « Вентана-Граф, 2020 

 Геометрия   10 класс  базовый  уровень  под.ред.В.Е.Подольского, 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М. Поляков-М.ООО ИЦ « Вентана-Граф, 

2020 

 

11 

 Алгебра   11 класс  базовый уровень  под.ред.В.Е.Подольского, А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, В.М. Поляков-М.ООО ИЦ « Вентана-Граф, 2021 

 Геометрия   11 класс  базовый  уровень  под.ред.В.Е.Подольского, 

А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировский, В.М. Поляков-М.ООО ИЦ « Вентана-Граф, 
2021 

 

Физика 10 
Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова, С.В. Степанов.Базовый уровень. Физика 10    А. 

О. Издательство Просвещение,2020 
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11 
Г.Я. Мякишев, М.А.Петрова    Физика базовый уровень 11класс    

М.:Просвещение,2021 

Информатика 

и ИКТ 

10 
И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю.Шеина Информатика базовый уровень 10 класс 

Просвещение 2021 

11 
 И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю.Шеина Информатика базовый уровень 11 

класс Просвещение 2021 

Биология 

10 
Общая биология. 10 класс В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова М., 

Просвещение, 2020 г.     

11 
 Общая биология. 11 класс В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова М., 

Просвещение, 2021 г.     

География 10 Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Базовый уровень. – М.:  Дрофа, 2020. 

Химия 

10 
Химия 10. Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., В.В.Лунин – М.: 

Дрофа, 2020. 

11 
 Химия 11 Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., В.В.Лунин – М.: 

Дрофа, 2021. 

История 
 

10 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – начало 21 века (базовый и 

углублённый уровень) 10-11 классы Загладин Н.В., Белоусов Л.С., М., Русское 
слово, 2020г. 

История. История России. 1914 г.-начало 21 века (базовый и углублённый 

уровни) (в 2-х частях) 10 класс. М., Русское слово., 2021г. 

История 11 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – начало 21 века (базовый и 

углублённый уровень) 10-11 классы Загладин Н.В., Белоусов Л.С., М., Русское 

слово, 2020г. 

История. История России. 1914 г.-начало 21 века (базовый и углублённый 

уровни) (в 2-х частях) 10 класс. М., Русское слово., 2020г. 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

  

10 
Обществознание.10 класс Базовый уровень Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

А.И.Матвеев и др.М.,  АО Просвещение, 2020 

11 
 Обществознание.11 класс Базовый уровень Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

А.И.Матвеев и др.М.,  АО Просвещение, 2021 

Иностранный 

язык 

(английский 
язык) 

 

10 
Английский язык. 10 класс О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.АО 
Просвещение, 2020 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 

11 
 Английский язык. 11 класс О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др.АО 

Просвещение, 2021 

Иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

10 
Немецкий язык. 10 класс О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброд , М., АО 

Просвещение, 2020 г. 

11 
 Немецкий язык. 11 класс О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброд , М., АО 

Просвещение, 2021 г. 

Физическая 

культура 
10-11 Физическая культура. 10-11 классы В.И. Лях,   М., Просвещение, 2020 

ОБЖ 

10 
Основы безопасности жизнедеятельности с.В.Ким, В.А.Горский (базовый 

уровень) М., ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2020 г. 

11 
 Основы безопасности жизнедеятельности с.В.Ким, В.А.Горский (базовый 

уровень) М., ООО Издательский центр Вентана-Граф, 2021 г. 

Экономика 10-11 
И.В.Липсиц Экономика. Учебник для 10,11 классов. Базовый уровень « Вита-
пресс» 2018 

Право 

  

10 
Е.А.Певцова « ПРАВО: основы правовой культуры»  Москва,  « Русское слово» 

2018 

11 
Е.А.Певцова « ПРАВО: основы правовой культуры»  Москва,  « Русское слово» 

2021 

Мировая 10 Л.А.Рапацкая  « Мировая художественная культура» Москва, « Владос» -2018 
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художествен

ная культура 

  

11 Л.А.Рапацкая  « Мировая художественная культура» Москва, « Владос» -2019 

 
III.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определены все необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

III.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 
государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 
образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  
 

III.6.  Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1.  Приказ о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

05.09.2019  

№ 443 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

05.09.2019  

№ 443 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 1 сентября 

2020 года 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 
организации 

 До 30 мая 2020 

г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2020 г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

До 1 сентября 

2020 года 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

До 1 сентября 

2020 года 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

До 1 сентября 

2020 года 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 
программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 
– положения о формах получения образования. 

До 1 сентября 

2020 года 

II. Финансовое 
обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

До 1 сентября 
2020 года 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

До 1 сентября 

2020 года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 1 сентября 
2020 года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

До 1 сентября 

2020 года 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября 
2020 года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

До 31 мая 2020 
года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 

образования 

До 1 сентября 

2020 года 
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IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

До 31 мая 2020 

года 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

2019-2020 гг. 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

2019-2020 гг. 

V. Информационное 

обеспечение введения 
ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО 

До 1 сентября 

2020 года 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

До 1 сентября 
2020 года 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

До 1 сентября 
2020 года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации 

До 1 сентября 

2020 года 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

До 31 мая 2020 

года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО 

До 1 сентября 

2020 года 
( по 

возможности) 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

До 1 сентября 

2020 года 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

До 1 сентября 

2020 года 
 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

До 1 сентября 
2020 года 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

До 1 сентября 

2020 года 
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7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных 

До 1 сентября 

2020 года 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

До 1 сентября 

2020 года 
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III.7. Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 

Объект контроля  Критерии оценки, измерители, 

показатели, ответственный 

1. Кадровые условия 1. Качество кадрового 

обеспечения введения и 
реализации 

ФГОС СОО 

% педагогов, прошедших КПК, % 

педагогов имеющих I или 
высшую квалификационные 

категории (ежегодный анализ 

методической работы школы)зам. 
дир. по УВР 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 
работников образовательного 

учреждения в связи с 

реализацией ФГОС 

100% выполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогов (ежегодный анализ 
методической работы школы) 

Зам. дир. по УВР 

3. Реализация плана 
методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения ФГОС 

Качество реализации плана 
(ежегодный анализ работы МО)  

 

2. Психолого-

педагогические условия 

1. Наличие модели организации 

образовательного процесса 

% участия школьников во 

внеурочной деятельности 

(ежегодный анализ 
воспитательной работы школы) 

Зам. дир. по ВР 

 2. Качество реализации 
моделей взаимодействия 

учреждения 

образования и дополнительного 

образования детей, 
обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Участие в различных 
мероприятиях и конкурсах 

(наличие победителей и призеров) 

(ежегодный анализ 

воспитательной работы школы)  
Зам. дир. по ВР 

  

3. Качество реализации 
системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 
использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 
деятельности 

 

Удовлетворенность школьников 
школьной жизнью (анализ анкет 

учащихся)Зам. дир. по ВР. 

 4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

Количество договоров с 

организациями. (договоры) 
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управления образовательным 

учреждением к 
проектированию основной 

образовательной программы  

Директор. 

3. Финансовые условия 1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 
реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов, а 
также механизма их 

формирования 

Привлечение внебюджетных 

средств (ежегодный отчет в УО)  
директор ОУ 

 2. Наличие локальных актов 

(внесение изменений в них), 
регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 
учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Учет в локальных актах качества 

реализации ООП (локальные 
акты) Администрация 

 3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 
работниками 

% педагогов, заключивших 

договоры (наличие договоров) 

Директор. 

4. Информационно-

методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации 

ФГОС СОО, размещённых на 

сайте  

Соответствие материалов 

требованиям ФГОС (количество 

обновлений 
на сайте)  

Ответственный за сайт  

 2. Качество информирования 

родительской общественности 
о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

Осведомленность родителей о 

ФГОС (анкеты, протоколы 
собраний)  

Зам. дир. по УВР  

 3. Учёт общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 
основной образовательной 

программы  

Выполнение социального заказа 

(ООП ФГОС СОО) 

Администрация 

  
4. Качество деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по вопросам 
реализации ФГОС НОО и 

введения ФГОС основного 

общего образования 

 
Участие педагогов в семинарах 

(анализ МО учителей начальных 

классов) 

Руководитель МО уч. нач. классов  

  

5. Качество публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

СОО 

 

Публичный отчет директора 

(опубликование ежегодно в 

августе) 
Директор 
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6. Наличие рекомендаций для 
педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 
времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 
—по использованию системно-

деятельностного подхода в 

УВП 

 

Использование рекомендаций при 
организации УВП (ежегодный 

анализ  

состояния преподавания 

предметов в 10-11 классах, анализ 
воспитательной работы) Зам. дир. 

по УВР  

Зам. дир. по ВР  

5. Мониторинг 

результативности 

1. Осуществление мониторинга 
результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

у обучающихся по ФГОС СОО 

Определение количества 
обучающихся с высоким, базовым 

и низким 

уровнем личностных, 
метапредметных, предметных 

результатов 

усвоения ООП (ежегодныйанализ 

состояния уровня обученности и 
состяния преподавания предметов 

в навальной школе) 

Зам. дир. по УВР  

Материально-

технические условия 

Обновление цифрового 
оборудования 

По мере необходимости и по 
возможности 

 

 

IV.Контрольно-измерительные материалы 

 Русский язык 

Промежуточная контрольная работа по 

литературе 

Цель: выявить уровень усвоения знаний и умений учащихся в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в форме контрольной 

работы. 

Содержание контрольной работы соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, определяется содержанием рабочей 

программы по литературе для 10 класса 

Продолжительность: контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные:  

знание биографического и историко-культурного контекста изученных произведений; 

знание и понимание текста конкретных произведений; усвоение основ теории литературы и 

умение; 

грамотно пользоваться литературоведческой терминологией; проверка навыков анализа и 

интерпретации; 

произведений соответствующего жанра. 

Метапредметные:  
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способность осознания целей учебной деятельности; умение поставить цель и организовать ее 

достижение; способность к нормотворчеству; рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка;  

наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности. 

Личностные:  

положительное отношение к правильной, точной и богатой письменной речи как показателю 

общей культуры человека;  

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Работа рассчитана на 2 учебных часа, состоит из двух вариантов. Вопросы располагаются по 

степени нарастания сложности - от тестовых заданий, имеющих и не имеющих варианты ответов 

до задания повышенного уровня с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение 

создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Задания 1-13 оцениваются одним баллом. 

Задания 14-21 оцениваются двумя баллами. 

Задание 22 оценивается по критериям сочинения на ЕГЭ (с учетом ограничения времени берется 

только один аргумент для раскрытия проблемы). 

К1- формулировка проблемы (1б или 0б) 

К2- комментарий к сформулированной проблеме исходного текста (2-1-0б) 

К3- отражение позиции автора исходного текста (1-0 б) 

К4- аргументация собственного мнения (2б- за один аргумент из художественной литературы; 1б 

один аргумент из жизненного опыта; 0б - нет аргумента) 

Композиция (2-1-0б) 

Таким образом, максимальное количество баллов за всю работу- 37 баллов. Исходя из набранных 

баллов 

подсчитывается процент выполнения работы и переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1.Какой элемент композиции художественного произведения не является обязательным? 

А) завязка            В) эпилог           Б) кульминация            Г) развязка 

Задание 2. Укажите, к какому литературному направлению можно отнести творчество таких 

писателей, как Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов 

А) реализм    В) сентиментализм   Б) романтизм     Г) классицизм 

Задание 3.К какому литературному жанру относится произведение А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

А) поэма     В) роман в стихах  Б) роман Г) элегия 

 Задание 4.Назовите основной мотив в творчестве М.Ю.Лермонтова: 

А) зависть            Б) свобода           В) одиночество           Г) усталость 

Задание 5.Как называется цикл произведений, в который входит повесть Н.Гоголя «Шинель»? 

А) «Вечера на хуторе близ Диканьки»              Б) «Миргород»  

В) «Петербургские повести»                           Г) «Арабески» 

Задание 6. Кульминацией «Грозы» можно считать эпизод: 

А) расставание Катерины с Тихоном  

Б) признание Катерины перед жителями города в неверности  

В) встреча с Борисом 

Г) прощание с Борисом 

Задание 7. Что мешает Обломову быть деятельным человеком? 

А) бедность                     В) отсутствие цели 

Б) болезнь                       Г) воспитание и закономерности жизни 

Задание 8.Основная тема цикла «Записки охотника»: 

А) русская природа В) взаимоотношения в крестьянской среде 
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Б) взаимоотношения крестьян и помещиков Г) тема крестьянского быта 

Задание 9. Основой конфликта романа «Отцы и дети» является: 

а) ссора между Базаровым и П.П.Кирсановым 

б) борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов 

в) борьба между либеральными монархистами и народом 

Задание 10.В творчестве какого русского писателя чаще всего встречается сказовая манера 

повествования? 

А) И.С.Тургенев                              В) Н.С.Лесков 

Б) Л.Н.Толстой                             Г) А.П.Чехов 

Задание 11.Укажите жанр произведения Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

А) драма         Б) повесть        В) роман-эпопея     Г) поэма-эпопея 

Задание 12.Что хочет доказать Раскольников убийством старухи-процентщицы? 

А) что он тоже имеет право на обогащение В) что в России вообще нет законности; 

Б) что он принадлежит к разряду «право имеющих» Г) что старуха- бесполезное, никому не 

нужное и даже вредное существо 

Задание 13. Сколько времени длится действие романа Л.Н.Толстого «Война и мир» (в целом)? 

А) 10 лет В) 7 лет 

Б) 25 лет Г) 15 лет 

Задание 14. Как называется высшая точка в развитии сюжета литературного произведения? 

Задание 15. К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести и рассказа? 

Задание 16. Кто из русских поэтов вслед за В.А.Жуковским повторил выражение «гений чистой 

красоты»? 

Задание 17. К какому прозаическому произведению М.Ю.Лермонтова подошли бы в качестве 

эпиграфа следующие строки? 

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее- иль пусто, иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья 

В бездействии состарится оно. 

Задание 18. Как называлась пьеса, принесшая А.Н.Островскому известность? 

Задание 19. Почему Порфирий Петрович в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

не арестовывает Раскольникова, хотя уверен, что именно он является убийцей старухи? 

Задание 20. В ком Толстой видит решающую силу истории? 

Задание 21. Укажите, какой троп использовал А.Фет в данном отрывке: 

…Лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой… 

Задание 22. Какие проблемы поднимают в своих произведениях писатели и поэты XIX века? 

(Выберите одно произведение одного автора). Напишите сочинение (объем не менее 100 слов) по 

одной проблеме одного произведения. Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою 

точку зрения. Аргументируйте свои тезисы, опираясь на литературные произведения. Продумайте 

композицию 

сочинения. 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1.Укажите верное определение понятия «конфликт» в произведении: 

А) Определенная организация, построение и расположение частей, образов, эпизодов 

художественного произведения; 
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Б) Столкновение характеров и обстоятельств, взглядов и принципов жизни, положенное в основу 

действия; 

В) Предмет художественного изображения; 

Г) Эмоционально-оценочное отношение писателя к рассказываемому. 

Задание 2. Укажите, к какому литературному направлению можно отнести творчество таких 

писателей, как И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Ф.Достоевский? 

А) реализм В) сентиментализм Б) романтизм Г) классицизм 

Задание 3. Укажите, к какому типу литературных героев можно отнести Евгения Онегина. 

А) «маленький человек» Б) резонер В) «униженные и оскорблённые» 

Г) «лишний человек» 

Задание 4. Укажите, какое произведение сделало имя М.Ю.Лермонтова знаменитым: 

А) «Парус»  Б) «Герой нашего времени»  В) «Маскарад»  Г) «Смерть поэта» 

Задание5. К какому жанру относится произведение Н.В.Гоголя «Мертвые души»: А) поэма            

В) рассказ            Б) роман            Г) повесть 

Задание 6. Катерина Кабанова (героиня драмы А.Островского «Гроза») признается при людях 

Тихону в своем грехе. Что заставило ее так поступить? 

А) чувство стыда            

В) муки совести и желание признанием искупить свою вину перед Богом 

Б) страх перед свекровью  

Г) желание уехать с Борисом 

Задание 7. Какая тема является преобладающей в творчестве Н.Некрасова? 

А) тема города Б) тема одиночества   В) тема любви 

Г) тема гражданственности 

Задание 8. Укажите, в творчестве какого русского писателя появляется герой-праведник: 

А) Л.Н.Толстой В) Н.А.Некрасов   Б) Н.С.Лесков Г) Ф.М.Достоевский 

Задание 9. К Какому типу литературных героев можно отнести И.И.Обломова? 

А) тип «маленького человека»                  В) тип «лишнего человека» 

Б) герой-резонер                                        Г) герой-любовник 

Задание 10. Какой момент в биографии Евгения Базарова стал переломным в осознании им своей 

личности: 

А) Любовь к Одинцовой.                                 Б) Разрыв с Аркадием.  

В) Спор с П. П. Кирсановым.                        Г) Посещение родителей. 

Задание 11. Укажите, какая сказка не была написана М.Е.Салтыковым-Щедриным: 

А) «Три медведя» Б) «Медведь на воеводстве» В) «Коняга» 

Г) «Орел-меценат» 

Задание 12. Какое определение романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» наиболее 

соответствует его характеру: 

А) криминальный роман                                              В) авантюрный роман 

Б) социально-психологический, философский          Г) любовный роман 

Задание 13. Какое событие является кульминационным центром «Войны и мира»? 

А) Первый бал Наташи Ростовой  

В) Тильзитский мир 

Б) Отечественная война 1812 год  

Г) Совет в Филях военные события 1805 года 

Задание 14. К какому роду литературы следует отнести жанры комедии, водевиля, трагедии? 

Задание 15. Как называется событие, с которого начинается действие и благодаря которому 

возникают последующие события в развитии сюжета художественного произведения? 

Задание16. А.С.Пушкин писал: 
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Мы почитаем всех нулями, 

А единицами — себя. 

Мы все глядим в Наполеоны; 

Двуногих тварей миллионы 

Для нас орудие одно... 

Какие авторы используют образ Наполеона в своих произведениях? Назовите несколько 

произведений. 

Задание 17. Укажите, из какого произведения М.Ю.Лермонтова взяты строчки: «Да, были люди в 

наше время, не то что нынешнее племя, богатыри- не вы…» 

Задание 18. Укажите, какой художественный прием использует А.Фет в выделенных 

словосочетаниях: 

Снова птицы летят издалека 

К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждет. 

Задание 19. Чем завершаются скитания Ивана Флягина из повести Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

Задание 20. Символика цвета играет большую роль в романе «Преступление и наказание». Какой 

цвет преобладает в описании Петербурга у Ф.М.Достоевского? 

Задание 21. Кому из героев романа Л.Н.Толстого принадлежат следующие слова: Надо жить, надо 

любить, надо верить. 

Задание 22. Какие проблемы поднимают в своих произведениях писатели и поэты XIX века? 

(Выберите одно произведение одного автора). 

Напишите сочинение (объем не менее 100 слов) по одной проблеме одного произведения. 

Опирайтесь на авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения. Аргументируйте свои 

тезисы, опираясь на 

литературные произведения. Продумайте композицию сочинения. 

 

Русский язык 

Промежуточная контрольная работа по 

русскому языку 

   

Цель: проверить соответствие знаний, умений и 

навыков учащихся требованиям государственного стандарта, основной средней образовательной 

программы общего образования МАОУ «СОШ №13» и рабочей программы по русскому языку. 

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения учебного 

материала: 

  - правописание проверяемых безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  окончаний  прилагательных  и  причастий; 

  -написание сложных  прилагательных; 

  - написание  н-нн  в прилагательных  и  причастиях;     

  -написание   о-е  после  шипящих; 

  - написание  -тся  -  ться  в  глаголах; 

  - написание  не-ни  в  местоимениях. 

Знаки  препинания: 

  - запятая при  однородных  членах  предложения; 

  - запятые  в  сложных  предложениях; 
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  - запятые  при  обособленных  членах  предложения; 

 - запятые  при  сравнении. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление  уровня  сформированности  практических  

умений  и  навыков  учащихся: 

  - синтаксического  разбора  предложения; 

  - фонетического  разбора слова; 

  -разбора  слова  по  составу; 

  - разбора  словосочетаний.     

 

Вечер 

            Солнце, похожее на золотое блюдце, остановилось, одним своим краем упираясь 

в далёкую черту горизонта. Словно красивая ткачиха, разбросавшая золотую пряжу свою, 

солнце, уходя на покой, собирало тучи. От этого переменчивой и чарующей была степь. Травы 

катились вдаль, как морские волны, лучи заходящего солнца играли на них тысячами цветов. Тучи 

покрывали степь то лёгкой позолотой, то ярко-красным тончайшим шёлком, то мельчайшей 

пылью, то полупрозрачным сиреневым платком. Безбрежная, необъятная степь походила на океан, 

и казалось, что этому океану нет ни конца, ни начала. И  вот  уже  океан  стал  тёмно-синим, вот он 

нахмурился, и волны трав,  раскрашенных  последними лучами 

солнца, стали едва заметными в густеющем тёплом мареве сумерек. Тёмно-синее море стало 

чернеть. Тоненький краешек солнечного диска, 

как дорогой расплавленный металл, засиял на тёмном рубеже горизонта. 

Он становился всё меньше и меньше и вдруг как-то быстро исчез. 

Алая заря закрыла всю западную половину неба, заиграла 

роскошными красками, потом улеглась, померкла, зеленоватое 

покрывало раскинулось на её месте, а сумерки надвинулись, и яркими чёрными силуэтами, словно 

нарисованные, стали выделяться деревья, горы. Пришёл тихий июльский вечер. 

  (170  слов)                                               (По  С. Сейфулину) 

  

Грамматические  задания 

 1.Выписать из текста по два словосочетания на все виды подчинительной связи и разобрать их. 

2. Выполнить фонетический разбор слова: 

Упираясь - 1-й вариант                    деревья - 2-й вариант 

3. Разобрать слова по составу: 

Разбросавшая, тончайшим, казалось -  1-й вариант 

Заходящего, мельчайшей, упираясь -  2-й вариант 

4. Сделать синтаксический разбор предложения: 

 Безбрежная, необъятная степь походила на океан, и казалось, 

что этому океану нет ни конца, ни начала.  – 1-й вариант 

И вот уже океан стал тёмно-синим, вот он нахмурился, и волны трав, раскрашенных 

последними лучами солнца, стали едва заметными в  густеющем тёплом мареве сумерек.  -  2-

й вариант 

 

История 

Промежуточная контрольная работа по истории  

(профильный уровень) 
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Цель:   установление фактического уровня сформированности    предметных   результатов 

освоения  основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№13» и рабочей программы по предмету «История (профильный уровень)» за курс 10 класса.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в форме контрольной 

работы. 

Продолжительность: контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

Контрольная работа направлена на проверку следующих предметных результатов освоения ООП 

ООО:  

Предметные результаты освоения ООП № задания баллы 

соотносить хронологию  событий     российской   истории ХХ в. 

(умение определять последовательность событий); 

1-3 по 1 баллу 

 определять   пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами)     

4 4 балла 

владеть системными историческими знаниями (определение 

исторических терминов, обозначающих определённые исторические 

события и явления) 

5 3 балла 

определять причинно-следственные связи между важнейшими 

историческими событиями (явлениями, процессами); 

6 3 балла 

 Анализировать исторические источники, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

7  

8 

2 балла 

3 балла 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей 

на основе представлений о достижениях историографии 

9 4 балла 

давать комплексную оценку историческим периодам 10 5 баллов 

Максимум:27 баллов 

«2» -менее 13 баллов 

«3»- 14-20 баллов 

«4» - 21-25 баллов 

«5» - 26-27 баллов 

 

1 вариант. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

А)Брусиловский прорыв Б)введение НЭПа В)первая пятилетка  Г)контрнаступление советских 

войск под Москвой Д) убийство С.М.Кирова   Е) Русско-японская война 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 1.Образование партии РСДРП А)1921 г. 

2.Подписание Брестского мира Б)1903 г. 

3.завершение политики  «военного коммунизма» В)1925 г. 

4. «съезд индустриализации» Г)3 марта1918 г. 

 

 3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к  первой 

половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.  

1) ускорение 2) репрессии 3) раскулачивание 4) коллективизация 5)  гражданская война  6) дефолт  
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4. Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 1918—1930-х 

гг. и их определениями. 

 АББРЕВИАТУРЫ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) ГУЛАГ 

Б) ВЧК 

B) СНК 

Г) ВСНХ 
  

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) орган по управлению экономикой страны 

3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР 

4) высший судебный орган СССР 

5) высший орган исполнительной власти СССР 

6) орган власти по проведению реабилитации 

 

5. Запишите термины, о которых идёт речь. 

5.1. Существование параллельных систем власти и управления  в России в марте-июле 1917 

года_______________. 

5.2.Во время нэпа советская власть предоставляла иностранным предпринимателям возможность 

арендовать отечественные предприятия, создавая__________ . 

5.3. Форма политического насилия применяемая государственными органами с целью защиты и 

сохранения действующего правительственного режима _________________. 

6. Белое движение в годы  Гражданской войны имело немало сторонников в различных слоях 

русского общества. Тем не менее белогвардейцы потерпели поражение в Гражданской войне. 

Назовите не менее трёх причин их поражения. 

7. Какие суждения о данном монументе являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) Название монумента — «Победа». 2) Этот монумент стоит в Севастополе. 

3) Название кургана, на котором стоит монумент, — Малахов курган. 

4) Этот монумент посвящен событиям Великой Отечественной войны. 

5) Автор монумента — скульптор Е. В. Вучетич. 

 

 

 
8. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопрос. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний 

по курсу истории соответствующего периода. 

 Из воспоминаний М. В. Родзянко: 

     «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение 

стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии могущественной соседкой Австрией 

был предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как волшебством сметено 

было революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед самым 

объявлением войны, я был поражён переменой настроения жителей столицы. 
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    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. 

В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, правительство полагало, 

что войну должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без немедленной 

организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не 

изменилось ни на йоту. 

    Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несёт за 

собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России и насколько 

необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови 

для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих государственных 

задач, постоянное опасение, как бы путём организации народа не создать почву для 

революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего 

правительства...» 

Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским правительством в 

этой войне и в ходе подготовки к ней? Какие ошибки можете указать дополнительно вы? (Укажите 

всего не менее трёх ошибок царского правительства.) 

9. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке: 

 "Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретного протокола к нему было 

дипломатической удачей СССР." 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 2) … 

10. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических процессов: 

1) участие СССР в Великой Отечественной войне. 

В сочинении необходимо: 

-указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в рамках 

выбранного Вами процесса; 

-назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными Вами событиями 

(явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного процесса, и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях 

(явлениях, процессах); 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные 

действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных 

событий (процессов, явлений). 

-указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения 

указанных Вами событий (явлений, процессов), произошедших в рамках выбранного процесса; 

-используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного Вами 

процесса для истории России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к выбранному Вами процессу. 

2 вариант 
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1. Расположите в хронологической последовательности исторические события: 

А)вступление России в первую мировую войну  Б)отречение Николая 2 от престола 

В) выход статьи И.В.Сталина «Головокружение от успехов»   Г)Сталинградская битва 

Д) «Шахтинское дело»  Г) Первая русская революция 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 1. Отречение Николая 2 от престола А)1921 г. 

2.X съезд ВКПб (переход к НЭПу) Б)1917г. 

3. «съезд коллективизации» В) 30 сентября 1941 г. 

4. начало наступления немецких войск под Москвой Г) 1927 г. 

3.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к  первой половине 

XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) перестройка 2) репрессии 3) раскулачивание 4) индустриализация 5)  гражданская война  6) 

дефолт 

4. Установите соответствие между органами государственной власти и их функциями: к каждому 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 

A) Временное правительство 

Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 

В) Совет Министров 

Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной власти в 

царской России в 1905-1917 гг. 

2) высший орган исполнительной власти в 

марте — октябре 1917 г., который должен 

был обеспечить созыв Учредительного 

собрания 

3) учреждение по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем 

4) законодательный орган в Российской 

империи в 1905−1917 гг. 

5) орган исполнительной власти в Советской 

России и СССР в октябре 1917 г. — 1946 г. 

6) чрезвычайный орган власти в период 

Великой Отечественной войны 

5. Запишите термины, о которых идёт речь. 

5.1.Ликвидация крепких единоличных крестьянских хозяйств, проводившаяся в СССР в период 

коллективизации________ . 

5.2. 

  Процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства и осо

бенно в промышленности________________. 

5.3.Законосовещательное, позже представительное  учреждение в России (1906-1917 гг), 

учреждённое Манифестом 17 октября 1905 г.__________________. 

6. В конце 1930-х гг. советское руководство активно начало готовиться к войне. Советскому 

обществу внушалась мысль, что противник будет легко разгромлен Красной Армией. Но летом 

1941 г. после нападения фашистской Германии Красная Армия оказалась на грани полного 

разгрома. Дайте не менее трёх объяснений произошедшему. 

7. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 1) В ходе перелёта, которому посвящена марка, его участники преодолели более 2 тыс. 

километров. 
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2) Событие, которому посвящена почтовая марка, связано с одним из достижений советского 

морского флота. 

3) Событие, которому посвящена почтовая марка, произошло в 1930-х гг. 

4) Руководитель перелёта, которому посвящена марка, прославился в годы Великой 

Отечественной войны. 

5) Участники перелёта, которому посвящена марка, провели несколько дней на Северном полюсе.  

 
8. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на  вопрос. Ответ 

предполагает использование информации из источника, а также применение исторических знаний 

по курсу истории соответствующего периода. 

 Из воспоминаний государственного деятеля. 

 «К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя 

государственная машина прекратила работу... В Думе мы к тому времени учредили центральный 

орган для осуществления контроля над действиями войск и восставших. Временами стихия толпы 

принимала столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнёт всех нас, но мало-помалу 

напор её стихал, давая нам несколько минут передышки. Снаружи Таврический дворец более 

напоминал военный лагерь, нежели законодательный орган. ...Мы были вынуждены дожидаться 

ночи, когда рассеялись толпы людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в 

комнатах Временного комитета начались бесконечные дискуссии, конференции, страстные споры. 

Там, в ночной тиши, мы приступили к созданию контуров новой России... 

Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в мировой 

истории, ибо он получает возможность заглянуть вглубь истории человечества, стать свидетелем 

того, как разрушается мир, мир старый, и возникает новый. 

На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин описанного в тексте события.  

9. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке: 

 Индустриализация 30-х гг. XX века − главная причина победы СССР во Великой отечественной 

войне 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. Ответ запишите в следующем 

виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 2) … 

 Аргументы в опровержение: 

1) … 2) … 

10. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических процессов: 
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1) Советская Россия в годы Гражданской войны. 

В сочинении необходимо: 

-указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в рамках 

выбранного Вами процесса; 

-назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными Вами событиями 

(явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного процесса, и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях 

(явлениях, процессах); 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные 

действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных 

событий (процессов, явлений). 

— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), произошедших в рамках 

выбранного процесса; 

— используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного Вами 

процесса для истории России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к выбранному Вами процессу. 

 

История 

Промежуточная контрольная работа по истории 10 класс 

(базовый  уровень) 

 

Цель:   установление фактического уровня сформированности    предметных   результатов 

освоения  основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№13» и рабочей программы по предмету «История (профильный уровень)» за курс 10 класса.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в форме контрольной 

работы. 

Продолжительность: контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

Контрольная работа направлена на проверку следующих предметных результатов освоения ООП 

ООО:  

Предметные результаты освоения ООП № задания баллы 

соотносить хронологию  событий     российской   истории ХХ в. 

(умение определять последовательность событий); 

1-3 по 1 баллу 

 определять   пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами)     

4 4 балла 

владеть системными историческими знаниями (определение 

исторических терминов, обозначающих определённые исторические 

события и явления) 

5 3 балла 

определять причинно-следственные связи между важнейшими 

историческими событиями (явлениями, процессами); 

6 3 балла 

 Анализировать исторические источники, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

7  

8 

2 балла 

3 балла 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей 

9 4 балла 
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на основе представлений о достижениях историографии 

давать комплексную оценку историческим периодам 10 5 баллов 

Максимум:27 баллов 

«2» -менее 16баллов 

«3»- 17-21 балл  

«4» - 22-25 баллов 

«5» - 26-27 баллов 

 

1 вариант. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

А)Брусиловский прорыв Б)введение НЭПа В)первая пятилетка  Г)контрнаступление советских 

войск под Москвой Д) убийство С.М.Кирова   Е) Русско-японская война 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 1.Образование партии РСДРП А)1921 г. 

2.Подписание Брестского мира Б)1903 г. 

3.завершение политики  «военного коммунизма» В)1925 г. 

4. «съезд индустриализации» Г)3 марта1918 г. 

 

 3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к  первой 

половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.  

1) ускорение 2) репрессии 3) раскулачивание 4) коллективизация 5)  гражданская война  6) дефолт  

4. Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 1918—1930-х 

гг. и их определениями. 

 АББРЕВИАТУРЫ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) ГУЛАГ 

Б) ВЧК 

B) СНК 

Г) ВСНХ 
  

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) орган по управлению экономикой страны 

3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР 

4) высший судебный орган СССР 

5) высший орган исполнительной власти СССР 

6) орган власти по проведению реабилитации 

 

5. Запишите термины, о которых идёт речь. 

5.1. Существование параллельных систем власти и управления  в России в марте-июле 1917 

года_______________. 

5.2.Во время нэпа советская власть предоставляла иностранным предпринимателям возможность 

арендовать отечественные предприятия, создавая__________ . 

5.3. Форма политического насилия применяемая государственными органами с целью защиты и 

сохранения действующего правительственного режима _________________. 

6. Белое движение в годы  Гражданской войны имело немало сторонников в различных слоях 

русского общества. Тем не менее белогвардейцы потерпели поражение в Гражданской войне. 

Назовите не менее трёх причин их поражения. 

7. Какие суждения о данном монументе являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) Название монумента — «Победа». 2) Этот монумент стоит в Севастополе. 

3) Название кургана, на котором стоит монумент, — Малахов курган. 
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4) Этот монумент посвящен событиям Великой Отечественной войны. 

5) Автор монумента — скульптор Е. В. Вучетич. 

 

 

 
8. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопрос. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний 

по курсу истории соответствующего периода. 

 Из воспоминаний М. В. Родзянко: 

     «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение 

стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии могущественной соседкой Австрией 

был предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как волшебством сметено 

было революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед самым 

объявлением войны, я был поражён переменой настроения жителей столицы. 

    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. 

В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, правительство полагало, 

что войну должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без немедленной 

организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не 

изменилось ни на йоту. 

    Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несёт за 

собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России и насколько 

необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови 

для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих государственных 

задач, постоянное опасение, как бы путём организации народа не создать почву для 

революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего 

правительства...» 

Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским правительством в 

этой войне и в ходе подготовки к ней? Какие ошибки можете указать дополнительно вы? (Укажите 

всего не менее трёх ошибок царского правительства.) 

9. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке: 

 "Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретного протокола к нему было 

дипломатической удачей СССР." 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 
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1) … 2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 2) … 

10. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических процессов: 

1) участие СССР в Великой Отечественной войне. 

В сочинении необходимо: 

-указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в рамках 

выбранного Вами процесса; 

-назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными Вами событиями 

(явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного процесса, и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях 

(явлениях, процессах); 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные 

действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных 

событий (процессов, явлений). 

-указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины возникновения 

указанных Вами событий (явлений, процессов), произошедших в рамках выбранного процесса; 

-используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного Вами 

процесса для истории России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к выбранному Вами процессу. 

2 вариант 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события: 

А)вступление России в первую мировую войну  Б)отречение Николая 2 от престола 

В) выход статьи И.В.Сталина «Головокружение от успехов»   Г)Сталинградская битва 

Д) «Шахтинское дело»  Г) Первая русская революция 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 1. Отречение Николая 2 от престола А)1921 г. 

2.X съезд ВКПб (переход к НЭПу) Б)1917г. 

3. «съезд коллективизации» В) 30 сентября 1941 г. 

4. начало наступления немецких войск под Москвой Г) 1927 г. 

3.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к  первой половине 

XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) перестройка 2) репрессии 3) раскулачивание 4) индустриализация 5)  гражданская война  6) 

дефолт 

4. Установите соответствие между органами государственной власти и их функциями: к каждому 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 

A) Временное правительство 

Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 

В) Совет Министров 

Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК)   

1) высший орган исполнительной власти в 

царской России в 1905-1917 гг. 

2) высший орган исполнительной власти в 

марте — октябре 1917 г., который должен 

был обеспечить созыв Учредительного 

собрания 

3) учреждение по борьбе с контрреволюцией 
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и саботажем 

4) законодательный орган в Российской 

империи в 1905−1917 гг. 

5) орган исполнительной власти в Советской 

России и СССР в октябре 1917 г. — 1946 г. 

6) чрезвычайный орган власти в период 

Великой Отечественной войны 

5. Запишите термины, о которых идёт речь. 

5.1.Ликвидация крепких единоличных крестьянских хозяйств, проводившаяся в СССР в период 

коллективизации________ . 

5.2. 

  Процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях народного хозяйства и осо

бенно в промышленности________________. 

5.3.Законосовещательное, позже представительное  учреждение в России (1906-1917 гг), 

учреждённое Манифестом 17 октября 1905 г.__________________. 

6. В конце 1930-х гг. советское руководство активно начало готовиться к войне. Советскому 

обществу внушалась мысль, что противник будет легко разгромлен Красной Армией. Но летом 

1941 г. после нападения фашистской Германии Красная Армия оказалась на грани полного 

разгрома. Дайте не менее трёх объяснений произошедшему. 

7. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 1) В ходе перелёта, которому посвящена марка, его участники преодолели более 2 тыс. 

километров. 

2) Событие, которому посвящена почтовая марка, связано с одним из достижений советского 

морского флота. 

3) Событие, которому посвящена почтовая марка, произошло в 1930-х гг. 

4) Руководитель перелёта, которому посвящена марка, прославился в годы Великой 

Отечественной войны. 

5) Участники перелёта, которому посвящена марка, провели несколько дней на Северном полюсе.  

 
8. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на  вопрос. Ответ 

предполагает использование информации из источника, а также применение исторических знаний 

по курсу истории соответствующего периода. 

 Из воспоминаний государственного деятеля. 

 «К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя 

государственная машина прекратила работу... В Думе мы к тому времени учредили центральный 

орган для осуществления контроля над действиями войск и восставших. Временами стихия толпы 
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принимала столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнёт всех нас, но мало-помалу 

напор её стихал, давая нам несколько минут передышки. Снаружи Таврический дворец более 

напоминал военный лагерь, нежели законодательный орган. ...Мы были вынуждены дожидаться 

ночи, когда рассеялись толпы людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в 

комнатах Временного комитета начались бесконечные дискуссии, конференции, страстные споры. 

Там, в ночной тиши, мы приступили к созданию контуров новой России... 

Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в мировой 

истории, ибо он получает возможность заглянуть вглубь истории человечества, стать свидетелем 

того, как разрушается мир, мир старый, и возникает новый. 

На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин описанного в тексте события.  

9. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке: 

 Индустриализация 30-х гг. XX века − главная причина победы СССР во Великой отечественной 

войне 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. Ответ запишите в следующем 

виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 2) … 

 Аргументы в опровержение: 

1) … 2) … 

10. Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из исторических процессов: 

1) Советская Россия в годы Гражданской войны. 

В сочинении необходимо: 

-указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в рамках 

выбранного Вами процесса; 

-назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными Вами событиями 

(явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного процесса, и, используя знание 

исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих событиях 

(явлениях, процессах); 

В н и м а н и е! 

При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные 

действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных 

событий (процессов, явлений). 

— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины 

возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), произошедших в рамках 

выбранного процесса; 

— используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного Вами 

процесса для истории России. 

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к выбранному Вами процессу. 
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Обществознание 

Промежуточная контрольная работа по обществознанию 10 класс 

(базовый уровень) 

Цель:   установление фактического уровня сформированности    предметных   результатов 

освоения  основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№13» и рабочей программы по предмету «Обществознание (базовый уровень)» за курс 10 класса.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в форме контрольной 

работы. 

Продолжительность: контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

Контрольная работа направлена на проверку следующих предметных результатов освоения ООП 

ООО:  

 

Предметные результаты освоения ООП № задания баллы 

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; 

 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

Выделять черты социальной и биологической сущности человека. 

Социализация.  Агенты социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

4 

5 

2 

3 

Различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; 

6 3 

 определять роль духовных ценностей в обществе;   соотносить поступки 

и отношения с принятыми нормами морали; социальный контроль 

 

7 3 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; выделять 

основные элементы системы права; применять полученные знания о 

нормах   права в практических ситуациях 

8 

9 

10 

4 

2 

2 

 

25 баллов 

«2»- менее 12 баллов 

«3» - 13-20 баллов 

«4»-21-23 балла 

«5»-24-25 баллов 
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1 вариант 

1.Общество имеет системное строение. Выберите из приведенного ниже перечня положения, 

подтверждающие данное утверждение. 

1.Важнейшие элементы общества очевидны: это люди и связывающие их общественные 

отношения; 

2.Общество, как и природа, является открытой системой; 

3.Природа является естественной средой существования общества; 

4.Одним из основных компонентов общества является социальный институт; 

5.Философы и ученые пытаются вычленить элементы системы общества и классифицировать их 

по степени общности, по выполненным функциям и другим критериям; 

6.Дети и взрослые играют определенные социальные роли, регулирующиеся общественными 

нормами. 

2. Японское общество отличает приверженность истории, традиции.  Сами японцы утверждают, 

что они представляют собой постиндустриальное традиционное общество и новые технологии, 

современная техника не препятствуют развитию. Найдите в приведенном ниже перечне признаки, 

позволяющие утверждать, что и в современной Японии сохраняются элементы традиционного 

общества. 

1.Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство нации; 

2.Многие жители Японии являются приверженцами древней религии, восходящей к языческим 

культам, обожествлению природы; 

3.Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них сейсмоустойчивые 

небоскребы; 

4.Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают семейные праздники и обряды; 

5.Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по многоярусным 

магистралям. 

3. Установите соответствие между фактами  и сферами общественной  жизни: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

факты Сферы общественной жизни 

А) Изобретение самолета 1) экономическая 

2)политическая 

3) духовная 

 

Б) Оказание услуг по дизайну интерьера 

В) Рост безработицы 

Г) Выставка детских рисунков 

Д) Выборность руководителей государства 

Е) Определение стратегических планов развития общества 

 

4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков 

 «Словарь русского языка СИ. Ожегова определяет человека как «живое существо, 

обладающее____________(1) и ____________(2), способностью создавать орудия и пользоваться 

ими в процессе общественного____________(3)». Такое определение объединяет в этом понятии 

две сущности человека – его биологическое начало и его социальную сущность. Человек с одной 

стороны. часть _________(4), и его формирование подчиняется всем природным____________(5). 

Он, как и другие природные существа , должен постоянно удовлетворять свои физиологические 

_____________(6) (есть, пить спать и т.д.), должен защищать своё тело от холода одеждой. Но 

человек не только биологическое существо, он еще и социальное (иными словами - 

общественное)». 
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 1) сознание 2) речь 3) труд 4) закон 5) природа 6) потребность 7) мышление 

5. Используя обществоведческие знания: 

1)раскройте смысл понятия «социализация личности»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о любом агенте первичной социализации; 

− одно предложение, раскрывающее роль социализации в жизни человека. 

6. Ниже приведен перечень терминов. Выпишите те, что относятся к понятию «Структура 

деятельности». Дайте определения любых 2-х.    

1)Цель; 2)Мотив; 3)Средства; 4)Субъект; 5) Общение; 6)Социализация. 

7. С помощью примеров проиллюстрируйте каждую из трех разновидностей социальных норм: 

традицию, правовую норму, религиозную норму. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

8. Прочитайте текст и выполните задания   

В структурном отношении правосознание состоит из двух элементов: научного правосознания 

(правовой идеологии) и обыденного правосознания (правовой психологии). 

 1. Правовая идеология — это система взглядов и представлений, которые в теоретической форме 

отражают правовые явления общественной жизни. Теоретическое отражение правовых идей и 

взглядов содержится в научных исследованиях по вопросам государства и права, их сущности и 

роли в общественной жизни. Поскольку в них содержатся объективные выводы и обобщения, это 

позволяет государству и его органам эффективно использовать их в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 2. Правовая психология — это совокупность чувств, привычек, настроений, традиций, в которых 

выражается отношение различных социальных групп, профессиональных коллективов, отдельных 

индивидов к праву, законности, системе правовых учреждений, функционирующих в обществе. 

Правовая психология характеризует те переживания, чувства, мысли людей, которые возникают в 

связи с изданием норм права, состоянием действующего законодательства и практическим 

осуществлением его требований. Радость или огорчение после принятия нового закона, чувство 

удовлетворения или неудовлетворения при реализации конкретных норм, нетерпимое или 

равнодушное отношение к нарушениям правовых предписаний — все это относится к области 

правовой психологии.  

 На содержание правовой психологии, уровень ее зрелости значительное влияние оказывает 

внедрение в сознание людей научных представлений о правовых явлениях общественной жизни... 

Правосознание играет важную роль в совершенствовании и развитии правовой жизни общества. 

Во-первых, правосознание является необходимым фактором при создании норм права... Во-

вторых, правосознание является важным и необходимым условием точной и полной реализации 

правовых норм... 

 ... правосознание есть важный фактор развития законодательства, стабильности правопорядка, 

реальности прав и свобод граждан. Совершенное правосознание свидетельствует также о высокой 

общей и правовой культуре личности, делает ее полноценным участником разнообразных 

правоотношений. 

  

(В.Н. Хропанюк 

1. Укажите два элемента правосознания, которые называет автор? 

2. Опираясь на текст, укажите две характеристики правовой психологии. Опираясь на 

обществоведческие знания объясните смысл понятия «правовая культура личности».  

3. Автор текста говорит о том, что «на содержание правовой психологии, уровень ее зрелости 

значительное влияние оказывает внедрение в сознание людей научных представлений о правовых 

явлениях общественной жизни». Приведите три примера такого «внедрения в сознание».  
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4. Автор утверждает, что «совершенное правосознание свидетельствует о высокой общей и 

правовой культуре личности, делает ее полноценным участником разнообразных 

правоотношений». Опираясь на знание обществоведческого курса, других учебных дисциплин и 

социальный опыт, приведите три аргумента, подтверждающих точку зрения автора. 

9. 16-летний ученик училища устраивается на работу летом на производство печатной продукции. 

Ему отказывают, ссылаясь на возраст и разрешение родителей. 1 - есть родители и есть 

разрешение; 2-родителей нет. Правомерен ли отказ в работе? Обосновать почему. 

10. Поздно вечером Уланов увидев спящего возле торгового киоска пьяного Медведева, снял с 

него кожаную куртку и вытащил бумажник с деньгами из кармана брюк, полагая, что действует 

тайно. Однако за действиями Уланова наблюдала продавец киоска Минаева. 

1.Тайное или открытое хищение чужого имущества совершил Уланов? 

2.Укажите главный признак состава преступления, который позволяет дать правильный ответ на 

поставленный вопрос. 

2 вариант 

1.Общество имеет системное строение. Выберите из приведенного ниже перечня положения, 

подтверждающие данное утверждение. 

1.Важнейшие элементы общества очевидны: это люди и связывающие их общественные 

отношения; 

2.Общество, как и природа, является открытой системой; 

3.Природа является естественной средой существования общества; 

4.Одним из основных компонентов общества является социальный институт; 

5.Философы и ученые пытаются вычленить элементы системы общества и классифицировать их 

по степени общности, по выполненным функциям и другим критериям; 

6.Дети и взрослые играют определенные социальные роли, регулирующиеся общественными 

нормами. 

 2.Студент работает над рефератом «Общество традиционного типа». Какие особенности об-

щества, из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? Запишите цифры, под кото-

рыми эти особенности указаны. 

1) экономика характеризуется господством сельского хозяйства и примитивного ремесла 

2) в политической сфере господствуют церковь и армия 

3) экономической базой общества является промышленность 

4) социальная структура сословно корпоративна, стабильна 

5) преобладает экстенсивная технология 

6) в общественных отношениях господствуют право и закон 

3.Установите соответствие между типами обществ и конкретными признаками их 

иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) Большинство трудоспособных людей заняты в сельском 

хозяйстве и ремесле. 

1) традиционное 

2) индустриальное 

3) информационное Б) В управлении обществом широко используются сетевые 

технологии. 

В) Общество делится по сословному признаку. 

Г) В ментальности людей преобладают коллективистские 

ценности. 

Д) Наивысшую динамику развития имеют сфера услуг и сфера 

высоких технологий. 
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Е) Происходит процесс урбанизации, роста и развития городов. 

4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков 

«Значение Я-концепции для понимания человеческой __________(А)трудно переоценить. Появив-

шееся в ходе длительной __________(Б)двуногое существо стало настолько рациональным, что ни 

один поведенческий __________(В) не прорывается наружу без предварительной цензуры разума. 

Человек над всем привык размышлять, все оценивать и пропускать через призму собственной вы-

годы и своих интересов. Иное существо и не могло возникнуть в результате процесса 

__________(Г). Так вот у Homosapiens представление о самом себе, постоянная рефлексия, осмыс-

ливание и оценивание самого себя предшествует и служит мотивационным базисом всего 

__________(Д). Проведено огромное число научных исследований, доказавших, что 

__________(Е), постижение человеком самого себя, выступает мотивационной основой человече-

ского поведения. Люди, которые хорошо себя знают, способны строить весьма гибкую и приспо-

собленную к самым разным обстоятельствам стратегию поведения, точно зная, что они могут сде-

лать и чего не могут.» 

1) акт 2) личность 3) мотивы 4) Я – концепция 5) антропосоциогенез 6) поведенческий комплекс 7) эволюция 

8) исследование 9) объект 

5. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «социальная мобильность»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о каналах социальной мобильности; 

− одно предложение, раскрывающее характер социальной мобильности в демократическом 

обществе. 

6. Ниже приведен перечень терминов. Выпишите те, что относятся к понятию «Виды 

деятельности». Дайте определения любых 2-х.    

1)трудовая 2) образовательная 3)игровая 4)познавательная 5)  развлекательная 6)творческая 

7. Общество не может существовать и развиваться без социального контроля. Укажите две любые 

функции социального контроля, каждую из которых проиллюстрировав примером. (Каждый 

пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

8. Прочитайте текст и выполните задания   

[Существует следующее понимание сущности права]: право — это не законы, принимаемые 

демократически избранными учреждениями и выражающие суверенную волю народа, а общие 

(абстрактные) принципы гуманизма, нравственности, справедливости. Но такие нечеткие, 

аморфные представления о праве отдаляют нас от желаемого правопорядка и задач его 

укрепления, ибо указанные принципы, идеи («неписаное право»), несмотря на их, бесспорно, 

высокую ценность, все же не могут сами по себе, без необходимой формализации, служить 

критериями правомерного и неправомерного, законного и противозаконного, а следовательно, не в 

состоянии обеспечить стабильность и организованность в обществе. Исчезает нормативная основа 

права, подрывается его регулятивная роль. 

В этом случае открывается простор для... произвола, поскольку свобода, демократия, мораль 

понимаются различными политическими субъектами, в том числе властвующими, по-разному... Да 

и почему законы (нормальные, гуманные, созданные с соблюдением всех общепринятых 

процедур) не могут выражать указанные выше идеалы? Встает также непростой вопрос о том, кто 

и как должен определять — «правовой» тот или иной закон или «неправовой»? Где критерии? Кто 

судьи? 
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 Конечно, категории права и закона не совпадают. Закон есть одна из форм выражения права... их 

отождествление недопустимо. Но и излишнее противопоставление этих двух понятий не ведет к 

достижению позитивных целей. Это порождает правовой нигилизм... Н.И. Матузов  

1. Укажите два подхода к пониманию сущности права, охарактеризованные в тексте.  

2. Какой из данных подходов, с точки зрения автора, является правильным? Приведите три любых 

аргумента, с помощью которых автор показывает несостоятельность другого подхода. Опираясь на 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «закон» 

3. Какой термин, равнозначный термину «источник права», употреблен в тексте? Считает ли автор, 

что законы являются единственным источником права? Опираясь на знания обществоведческого 

курса, укажите три других источника права. 

4. Какую функцию права называет автор? Опираясь на знание обществоведческого курса, укажите 

любые три других функции права в обществе. 

9. В ходе рассмотрения судебного иска Петровой об восстановлении ее на работе, было 

установлено, что ее уволили п. 6 ст. 81 ( отсутствие на работе 3 дня, в медицинское учреждение 

она не обращалась). Она вызвала свидетеля в суде, который подтвердил, что она болела. 

Обосновала, что у нее действительно не было больничного листа. В прошлом она уже имела 

взыскание за опоздание на работу. Увольнение Петровой было не согласовано с профсоюзом. Ей 

отказали. Правомочно ли данное решение и почему? 

10. Коптев и Ефремов задумали похитить грузы, перевозимые в контейнерах на платформах 

поездов. На железнодорожном перегоне при помощи гаечного ключа и ломика они устроили 

крушение поезда. Из разбитого контейнера они взяли несколько рулонов ткани и различные 

галантерейные товары на крупную сумму денег. Похищенное за полцены было реализовано 

скупщику краденного. 

1.Укажите объекты и предметы совершенных преступлений. 

2.Перечислите признаки правонарушения, имеющиеся в данном случае.  

 

Право 

Промежуточная контрольная работа по праву 10 класс 

(углублённый  уровень) 

 

Цель:   установление фактического уровня сформированности    предметных   результатов 

освоения  основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№13» и рабочей программы по предмету «Право (углублённый уровень)» за курс 10 класса.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в форме контрольной 

работы. 

Продолжительность: контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

Контрольная работа направлена на проверку следующих предметных результатов освоения ООП 

ООО:  

Предметные результаты освоения ООП № задания Количество 

баллов 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как 

основной закон государства, определяющий государственное 

устройство Российской Федерации; 

 

1 1 

знать принципы права, выявлять элементы системы права и 

дифференцировать источники права; характеризовать нормативно-

правовой акт как основу законодательства; 

 2, 

12 

1 

2 
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различать виды социальных и правовых норм, выявлять 

особенности правовых норм как вида социальных норм; 

 

 3-6, 

9 

по 1 

2 

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как ведущие 

отрасли российского права; 

 

7, 

8, 

10 

1 

2 

1 

называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 

 

6 4 

различать субъекты и объекты правоотношений 13, 

14 

по 2 балла 

формулировать  и демонстрировать примерами особенности 

гражданства как устойчивой правовой связи между государством и 

человеком; 

 

15 3 балла 

 

«5» - от 23 до 25 баллов   

«4»-от 19 до 22 баллов 

«3»- от 13до 18 баллов 

«2»- до 12 баллов 

 

 Задание 1. Высшей юридической силой из перечисленных нормативно-правовых актов  обладает: 

1) Конституция РФ 2) указ Президента 3) постановление Правительства 

4) Международный договор, ратифицированный Парламентом 

Задание 2. Федеральные законы в Российской Федерации одобряются: 

1)  Государственной Думой 2)  Советом Федерации 3)  Президентом Российской Федерации 

4)  Правительством Российской Федерации 

Задание 3. Соотнесите принцип права и его характеристику.  

ХАРАКТЕРИСТИКА: 

А) Запрещаются деяния, посягающие на человеческое достоинство и причинение физических 

страданий. 

Б) Никто не  имеет права умалять  права людей  в зависимости от их  социального положения. 

В) Равноправие сторон защиты и обвинения перед судом. 

Г) Каждый имеет право на личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.  

ПРИНЦИП:  

1) гуманизма    2)  равенства      3)  состязательности     4) невмешательства в частные дела  

Задание 4. Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права.  

1) совокупность представлений о добре и зле 2) общеобязательность выполнения 

3) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 

4) форма общественного сознания  5) многократность применения 

Задание 5. Выберите верные суждения о праве в системе социальных норм. 
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1) Сфера действия права шире, чем норм морали. 

2) Только нормы права исходят от государства и являются официальным выражением его воли. 

3) Нормы права не являются формально определёнными. 

4) Одним из признаков права как социальной нормы является его общеобязательный характер. 

5) Нормы права являются единственным государственным регулятором общественных отношений. 

Задание 6. Установите соответствие между характеристиками и видами правовых норм. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:    

1) Нормы права, дающие возможность выбора модели поведения.  

2) Нормы права, отсылающие к правилам, установленным в других актах. 

3) Нормы права, точно определяющие права и обязанности участников правоотношений.  

4) Нормы права, определяющие, чего делать нельзя.  

ВИДЫ НОРМ: 

А) императивные            Б) диспозитивные           В) бланкетные              Г) запрещающие 

Задание 7. Заполните пропуск в таблице.  

Группа отраслей 

права 
Отрасли права  

………….  
Конституционное право, гражданское право, трудовое право, 

административное право, экологическое право, семейное право и др. 

Процессуальное 

право  

Гражданское процессуальное право, уголовно-процессуальное право и др.  

Задание 8. Выберите верные  суждения о частном и публичном праве. 

1) В публичном праве не в полной мере соблюдается правовой  принцип равенства сторон.  

2) В частном праве субъекты более свободны в своем выборе. 

3) Частное право ‒ совокупность отраслей и институтов права, которые обеспечивают общий 

интерес.  

4) К отраслям публичного права относится предпринимательское, гражданское, семейное право. 

5) В частном праве стороны равноправны и им предоставлена возможность выбора. 

Задание 9. Найдите в списке формы выражения норм права: 

А) прецедент                 Б) закон 

В) гипотеза                    Г) традиция 

Д) проступок                 Е) международный договор 

Задание 10. Найдите  понятие,  которое  является  обобщающим  для  всех  остальных  понятий. 

1) обсуждение законопроекта в парламенте   2) законодательная инициатива        

3) законотворческий процесс 4) парламентские слушания   5) отклонение законопроекта   

 Задание 11. Установите соответствие между отраслью права и сферой, к которой она относится:  

ОТРАСЛЬ ПРАВА:     

А) гражданское Б) уголовное В) административное Г) трудовое Д) экологическое 

СФЕРА :    1) частное      2) публичное   

Задание 12. Найдите в  приведенном ниже списке источники права.  

1) Семейный кодекс 2) правовой обычай       3)  правоприменительный акт        

4)  комментарии юристов к закону 5)  устав  школы  

6)  протокол конференции трудового коллектива  

Задание 13. Отметьте, какие из перечисленных ситуаций являются правоотношениями. 

1) Михаил регулярно смотрит новости по Интернету. 

2) Зинаида решила не идти на день рождения к подруге, поскольку накануне та не дала ей 

воспользоваться мобильным телефоном. 

3) Поссорившись с соседом, Леонид стал ежедневно вынимать из почтового ящика 

корреспонденцию. 
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4) Разозлившись на лаявшую дворнягу, Владимир пригрозил ей палкой. 

5) Василий устроился охранником  к предпринимателю М. 

Задание 14. Найдите в приведённом ниже списке юридические факты, которые являются 

событиями. 

1) В результате землетрясения были разрушены десятки домов. 

2) Гражданин К. перешёл дорогу в неположенном месте. 

3) В результате падения дерева повреждён кузов машины. 

4) По достижении 14 лет подросток имеет право на получение паспорта. 

5) Супруги В. купили загородный дом в кредит. 

6) Гражданин У. подал документы на вступление в наследство. 

Задание 15.   

Гражданин РФ Иванов, находясь в Голландии, потерял загранпаспорт, и с целью получения его 

дубликата обратился в консульское посольство России в Голландии, где был задержан 

сотрудником отдела безопасности посольства, так как при гр.Иванове было обнаружено 0,5 гр. 

кокаина. 

Будет ли гр. Иванов привлекаться к ответственности по УК РФ? Ответ поясните. 

( В Голландии  законы по отношению к приобретению, употреблению и хранению наркотиков ‒ 

мягче, чем в РФ) 

Математика 

Промежуточная контрольная работа по математике 10 класс 

(профильный  и базовый уровень) 

Цель:   установление фактического уровня сформированности    предметных   результатов 

освоения  основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№13» и рабочей программы по предмету «Математика (профильный и базовый уровень)» за курс 

10 класса.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в форме контрольной 

работы. 

Продолжительность: контрольная работа рассчитана на 80 минут. 

Контрольная работа направлена на проверку следующих предметных результатов освоения ООП 

ООО:  

Предметные результаты освоения ООП № задания Количество 

баллов 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, находить значения корня натуральной 

степени. 

1 1 

Находить значения тригонометрических функций. 2 1 

решать простейшие показательные уравнения, используя 

простейшие приемы при решении показательных уравнений 

3 1 

Оценивать правильность геометрических утверждений. 4 1 

Находить значения тригонометрических функций. 5 2 

Находить производную данной функции, вычислять наименьшее и 

наибольшее значения функции. 

6 2 

Решать тригонометрические уравнения. Находить корни, 

принадлежащие промежутку. 

7 2 

Вычислять площадь поверхности многогранника. 8 2 

Профильный уровень:                                                           

«5» - от 11 до 12 баллов   



476 
 

 

«4»-от 8 до 10 баллов 

«3»- от 5 до 7 баллов 

«2»- до 5 баллов 

 Базовый  уровень: 

«5» - от 10 до 12 баллов   

«4»-от 7 до 9 баллов 

«3»- от 4 до 6 баллов 

«2»- до 4 баллов 

1. Вычислите значение выражения 19243  . 

2. Вычислите sin 210º + tg 2250. 

3. Найдите корень уравнения  21-3х = 128.        

4. Точки А,В, С и Д не лежат в одной плоскости.  

Выберите верное утверждение: 

1) прямая АВ параллельна прямой СД;    

 2) прямая  АВ пересекает прямую СД; 

3) прямая  АС пересекает прямую ВД;      

4) прямые  АС и ВД – скрещиваются. 

5.  Найдите tg x, если cosx =



 x,

25

4

 

6. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке . 

7.а) Решите уравнение sin2х +2sin2 х =0. 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие  

отрезку [-2π; -π/2]. 

8. Найдите площадь поверхности правильной  четырехугольной пирамиды,  стороны основания 

которой равны 6 и высота равна 4. 

 
 

 

  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

  

Цель: формирование системы объективной и достоверной оценки качества общего образования 

школьников; определение уровня сформированности предметных компетенций и предметных 

умений по английскому языку. 

Форма проведения промежуточной аттестации: тестирование.  Тестовая работа составлена в 3 

вариантах на основе Федерального компонента государственного стандартного образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 
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(полного) общего образования»; программы общеобразовательных учреждений учебно-

методического комплекта «Spotlight 10» для 10 класса общеобразовательных учреждений, авторы 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.- 5-е изд. - М.: Просвещение. 2012. 

Каждый вариант тестовой работы состоит из одной части. 

Данный тест содержит 10 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

• задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного правильного ответа 

(№8,9); 

• задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов (№1-7,10).  

Задание 1: Составить выражение из предложенных вариантов. 

Задание 2: Выбрать временную форму глагола. 

Задание 3: Сопоставить слово и его определение. 

4: Выбрать временную форму глагола.. 

5: Заполнить пропуски в предложениях предложенными вариантами ответов  

6: Выбрать временную форму глагола.. 

7: Поставить прилагательные в нужную форму. 

8: При помощи суффиксов\префиксов составить отрицательную форму прилагательных 

9: Выбрать правильный ответ из нескольких омофонов. 

10: Выбрать подходящий модальный глагол. 

За каждый правильный ответ экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за работу - 60. 

На выполнение экзаменационной работы отводится 1 урок (40 минут).  Дополнительные 

материалы и оборудование не используются. 

   Критерии оценки: 

Оценка «5» - 55-60 балла; 

Оценка «4» - 43-54 баллов; 

Оценка «3» - 30-42 баллов; 

Оценка «2» - 30 и менее баллов. 

TEST A 

Exercise 1 

Match the words in column A with the words in column B: 

Hang out A window shopping 

 Surf B the Internet 

 Go C text messages 

Send D online 

Chat  E with friends 

Exercise 2 

Complete the sentences with the correct past form of the verb in brackets. 

Jane ………. (watch) TV while I ………. (water) the plants. 

A was watching, had watered;       B was watching, was watering;         C would watch, would water 

Ian ………. (ask) Tina out yesterday but she ……… (already/make) plans. 

A had asked, had already made;     B was asking, already made;            C  asked, had already made 

Who ………. (you/talk) to on the phone when I ………. (come) in? 

A  were you talking, came;             B you talked, came;                          C had been you talking, had come 

Two days ago Yvonne ………. (return) the book I ………. (lend) her. 

A  returned, had lent;                      B had returned, lent;                         C would return, lend 

Owen ………. (type) his essay when the computer ………. (crash). 
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A typed, had been crashing;           B was typing, crashed;                      C had typed, crashed 

Exercise 3 

Match the types of schools (1-5) to the descriptions (A-E): 

boarding school 

single-sex school 

co-educational school 

state school 

private school 

a school for boys and girls; 

a school you usually have to pay to go to; 

a school for only boys or only girls; 

a school owned by the government; 

a school which students live in during school term. 

Exercise 4 

Fill in the gap with the correct present form of the verb in brackets:  

She ……….. (sleep) since noon. Should we wake her up? 

A sleeps                                        B has slept                                       C  has been sleeping 

I ……. (not/read) this book. Can I borrow it for a week or so? 

A  haven't read                              B am not reading                             C doesn't read 

They must be at the sports ground now. They usually ……. (play) basketball on Fridays. 

A plays                                          B play                                              C are playing 

Maria is good at languages. She …….. (speak) French, Spanish and German. 

A speaks                                        B speak                                            C is speaking 

I ….. (cook) breakfast right now. Can you call a little later? 

A cook                                           B has been cooking                          C  am cooking 

Jane ………. (play) tennis since 2 o’clock.  

A  has been playing                       B have been playing                         C plays 

She can't come to the phone now because she ……. (study) for tomorrow's test. 

A studys                                         B  is studying                                    C have studied 

I ……… (finish) my work already. I'm ready to go for a walk with you. 

A  have finished                             B have been finishing                       C finish 

……….. (you / come) to my party this Saturday? 

A you coming                                 B do you come                                  C are you coming 

I (not/eat) a fried meal since I began to follow a diet. 

A haven't eaten                               B am not eating                                 C doesn't eat 

Exercise 5 

Fill in: contest, rent, exhibition, insect repellent, hire. 

1) Our guide suggested going to an interesting _________ at the local museum and watching some 

unusual paintings and sculptures. 

2) We put some __________ on so as to keep mosquitoes away. 

3) The teacher advised James to take part in a writing __________. 

4) I’d prefer to ____________ a flat instead of staying in a hotel.  

5) Tom had to ______ a driver for a while as he couldn’t drive a car himself after the operation.  

Exercise 6 

Choose the correct future tense. 

1.  When we go to Paris, we will climb/will have climbed the Eiffel Tower.  

2.  James will have completed/will complete his studies by the end of the year.  

3.  Kim will be performing/will have performed in the school concert next week .  

4.  The team will be leaving/will  have left the office by 9 o’clock tomorrow.  

5.  'We've run out of milk.' 'Really? I will buy/will be buying some more this afternoon'. 

Exercise 7 

Put the adjectives into the correct form. 

1. The rabbit is (slow) than a cheetah, but the snail is (slow) of all. 
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2. Children these days seem to become ( rude) and ( rude). 

3. Which of these houses is (expensive)? 

4. He had to admit that Mary was much ( slim) than her sister. 

5. To get promotion you must work ( hard) and be (responsible). 

Exercise 8 

Make these adjectives negative using prefixes UN-; IL-; IM-; IR-; DIS-; MIS-; IN-; -LESS. 

1.likely, 2.pleasant, 3.legal, 4.possible, 5.active 

 

TEST B 

Exercise 1 

Match the words in column A with the words in column B: 

Send  A online 

Go B the Internet 

Chat  C text messages 

Surf D window shopping 

 Hang out E with friends 

Exercise 2 

Complete the sentences with the correct past form of the verb in brackets.  

Yesterday evening I ………. (not meet) my friends until after I ………. (finish) my homework.  

A didn't meet, finished                         B didn't meet, had finished                  C hadn't met, had finished 

James ……… (paint) the house for hours before he ………. (take) a break. 

A painted, took                                     B had painted, was taking                    C had been painting, took 

Dina ………. (work) on the computer for three hours before she …………. (start) getting ready to go out.  

A had been working, started                 B had worked, had started                   C worked, started 

We ……….. (wander) around the town when we ………. (meet) Mary. 

A wandered, were meeting                    B were wandering, had met                C were wandering, met 

She ……….. (wait) for two hours before she ………. (leave). 

A had been waiting, left                        B had been waiting, was leaving         C waited, left 

Exercise 3 

Match the types of schools (1-5) to the descriptions (A-E): 

boarding school 

single-sex school 

co-educational school 

state school 

private school 

a school owned by the government; 

a school you usually have to pay to go to; 

a school for only boys or only girls; 

a school for boys and girls; 

a school which students live in during school term. 

Exercise 4 

Fill in the gap with the correct verb form. Use Present Simple, Present Continuous, Present Perfect or 

Present Perfect Continuous: 

We ……. (write) this report for four hours. I'm tired. Let's have a break. 

A have been writing                            B are writing                               C write 

The sun ………. (rise) in the east. 

A rise                                                   B is rising                                    C rises 

What is Linda doing? – She ……. (cook) dinner. 

A is cooking                                        B has cooked                               C cooks 

……… (you/read) any English books in the original lately? 

A you reading                                      B are you reading                        C have you read 

Let's ask Anna to make apple pie for dessert. She ……. (make) great apple pies. 

A makes                                               B has been making                      C make 
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John …… (visit) France several times. 

A visits                                                 B has visited                                C is visiting 

Please be quiet. My children ………. (sleep) now. 

A are sleeping                                       B is sleeping                               C has been sleeping 

How often does Peter go to the swimming pool? – He ………. (go)  to the swimming pool every day.  

A is going                                             B has been going                         C goes 

She can't go to the movies. She ……….. (not/do) her homework yet. 

A hasn't done                                        B isn't done                                  C doesn't do 

When is the best time to call you? – I usually ………. (work) till nine in the evening. Call me around ten, 

if you can. 

A am working                                       B work                                         C works 

Exercise 5 

Fill in: beggars, breathtaking, excursion, craftsmen, countless, candlelit. 

1. In the town there were _________ cafes, shops, temples and small hotels. 

2. In the streets you could see ________ and shoeshine boys. 

3. A __________ procession was a part of the festival. 

4. The view of this lake was really _________! 

5. _________ sell their handicrafts along the streets. 

Exercise 6 

Choose the correct future tense. 

1.  This time tomorrow, I will leave/will be leaving for the airport.  

2.  I will collect/will have collected you from Peter's house on my way home.  

3.  ‘How is your project coming along? Is it done?’  ‘Not yet, but I will finish/ will have finished it by the 

time the holidays are over.’ 

4.  ‘What are your plans for the weekend?’   ‘I am spending/will have spent some time with my friends.’ 

5. Richard is such a poor guy, he has got the flu, but his elder sister will have taken/is going to take care 

of him, she’s a nurse. 

Exercise 7 

Put the adjectives into the correct form. 

1. He lives a bit ( far) than his parents. 

2. It’s ( interesting ) film I’ve ever seen. I didn’t like it at all. 

3. Is he (smart) person in the family? - No, his brother is much (smart) than he.  

4. The job of a doctor is (hard) one in the world. 

5. It was (bad) hotel in my life, it's difficult to find something (bad). 

Exercise 8 

Make these adjectives negative using prefixes UN-; IL-; IM-; IR-; DIS-; MIS-; IN-; -LESS. 

1.lucky, 2.understand, 3.help, 4.literate, 5.mortal. 

TEST С 

Exercise 1 

Match the words in column A with the words in column B: 

Hang out A the Internet 

 Surf B with friends 

 Go C text messages 

Send D online 

Chat  E window shopping 

Exercise 2 

Complete the sentences with the correct past form of the verb in brackets. 

Jane ………. (watch) TV while I ………. (water) the plants. 
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A was watching, had watered;       B was watching, was watering;         C would watch, would water 

James ……… (paint) the house for hours before he ………. (take) a break. 

A painted, took                                     B had painted, was taking                    C had been painting, took 

Who ………. (you/talk) to on the phone when I ………. (come) in? 

A  were you talking, came;             B you talked, came;                          C had been you talking, had come 

We ……….. (wander) around the town when we ………. (meet) Mary. 

A wandered, were meeting                    B were wandering, had met                C were wandering, met 

Owen ………. (type) his essay when the computer ………. (crash). 

A typed, had been crashing;           B was typing, crashed;                      C had typed, crashed 

Exercise 3 

Match the types of schools (1-5) to the descriptions (A-E): 

boarding school 

single-sex school 

co-educational school 

state school 

private school 

a school owned by the government; 

a school which students live in during school term; 

a school for only boys or only girls; 

a school for boys and girls; 

a school you usually have to pay to go to. 

Exercise 4 

Fill in the gap with the correct present form of the verb in brackets:  

We ……. (write) this report for four hours. I'm tired. Let's have a break. 

A have been writing                            B are writing                               C write 

I ……. (not/read) this book. Can I borrow it for a week or so? 

A  haven't read                              B am not reading                             C doesn't read 

What is Linda doing? – She ……. (cook) dinner. 

A is cooking                                        B has cooked                               C cooks 

I ….. (cook) breakfast right now. Can you call a little later? 

A cook                                           B has been cooking                          C  am cooking 

Let's ask Anna to make apple pie for dessert. She ……. (make) great apple pies. 

A makes                                               B has been making                      C make 

Jane ………. (play) tennis since 2 o’clock.  

A  has been playing                       B have been playing                         C plays 

Please be quiet. My children ………. (sleep) now. 

A are sleeping                                       B is sleeping                               C has been sleeping 

I ……… (finish) my work already. I'm ready to go for a walk with you. 

A  have finished                             B have been finishing                       C finish 

She can't go to the movies. She ……….. (not/do) her homework yet. 

A hasn't done                                        B isn't done                                  C doesn't do 

 (not/eat) a fried meal since I began to follow a diet. 

A haven't eaten                               B am not eating                                 C doesn't eat 

Exercise 5 

Fill in: contest, exhibition, beggars, breathtaking, hire. 

1) Our guide suggested going to an interesting _________ at the local museum and watching some 

unusual paintings and sculptures. 

2) The view of this lake was really _________! 

3) Tom had to ______ a driver for a while as he couldn’t drive a car himself after the operation.  

4)  In the streets you could see ________ and shoeshine boys. 

5)  The teacher advised James to take part in a writing __________. 

Exercise 6 

Choose the correct future tense. 
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1.  This time tomorrow, I will leave/will be leaving for the airport.  

2.  James will be completed/ will have completed his studies by the end of the year.  

3.  Kim will be performing/will be performed in the school concert next week .  

4.  ‘What are your plans for the weekend?’   ‘I am spending/will have spent some time with my friends.’  

5.  'We've run out of milk.' 'Really? I will buy/will have been buying some more this afternoon'. 

Exercise 7 

Put the adjectives into the correct form. 

1. The rabbit is (slow) than a cheetah, but the snail is (slow) of all. 

2. It’s ( interesting ) film I’ve ever seen. I didn’t like it at all. 

3. Which of these houses is (expensive)? 

4. The job of a doctor is (difficult) one in the world. 

5. To get promotion you must work ( hard) and be (responsible). 

Exercise 8 

Make these adjectives negative using prefixes UN-; IL-; IM-; IR-; DIS-; MIS-; IN-; -LESS. 

1.likely, 2.help, 3.legal, 4.mortal, 5.understand. 
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Промежуточная контрольная работа по немецкому языку    
Цель:  установление фактического уровня сформированности предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«СОШ №13» и рабочей программы по предмету «Немецкий язык» за курс 10 класса.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольной работы. 

Продолжительность: контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

Контрольная работа направлена на проверку следующих предметных результатов 

освоения ООП ООО:  

Предметные результаты освоения ООП № задания Количество 

баллов 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 1 5 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 2 6 

Навыки оперирования языковыми средствами в контексте: 

грамматические формы 

3 10 

Навыки оперирования языковыми средствами в контексте: 

лексические средства 

4 10 

«5» - от 29 до 31 балла 

«4»-от 23 до 28 баллов 

«3»- от 17 до 22 баллов 

«2»- до 16 баллов 

1. Аудирование (Hörverstehen) 

Прослушай высказывания пяти подростков по теме «Дружба». Установи 

соответствие между высказываниями каждого говорящего (с 1 по 5) и 

утверждениями, данными в списке под буквами А—F. Используй букву, 

обозначающую утверждение, только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 

      A. Es ist nicht leicht einen guten Freund zu finden.  

      B. Für die Freundschaft ist die gleiche Denkweise wichtig. 

      С. Eine dicke Freundschaft gibt’s nur unter den Schulfreunden.  

      D. Ich habe meine Freundin in der Disko kennen gelernt.  

      E. Meine Freundin gehört nicht zu unserer Clique.  

      F. Freunde sind fast wie Brüder. 

 

Говорящий 1  2 3 4 5 

Утверждение           

2. Чтение (Lesen) 

Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими рубриками 1–7 

и текстами A–F. Каждая тематическая рубрика соответствует только одному тексту. 

При этом одна из них - лишняя. Ответы занесите в таблицу. 
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1. Abc des Kochens 5. Sandige Kunst 

2. Der Handysammler 6. Leben per Internet 

3. Bücher lesen im 21. Jahrhundert 7. „Girl's Day" 

4. Krank und trotzdem Unterricht  

A. Was ist eines der größten Probleme, wenn Schüller lange krank sind? Sie können nicht mehr 

am Unterricht teilnehmen. Oft verlieren sie dadurch ein ganzes Schuljahr und manchmal auch 

noch ihre sozialen Kontakte. Beim Projekt „Digitales Klassenzimmer" können Schüler im 

Krankenhaus am Unterricht teilnehmen, und zwar live per Internet! Moment wird das Projekt 

noch an bayrischen Schulen erprobt, aber an einer bundesweiten Ausweitung wird gearbeitet. 

B. Wer weiß schon, was Vater und Mutter bei der Arbeit machen? Bei der bundesweiten Aktion 

„Girl's Day" erhielten Mädchen einen Tag schulfrei. Sie konnten einmal ihren Eitem im Beruf 

flber die Schulter schauen. Stolz präsentierten Väter und Mütter ihren Tochtern ihren 

Arbeitsplatz und erklärten ihnen genau, womit sie ihr Geld verdienen. Das Ziel dieser Aktion: 

Die Schülerinnen sollten sich die Betriebe anschauen, um sich Ideen für ihre Berufswahl zu 

holen. Denn immer noch wählen viele Mädchen typische Frauenberufe, obwohl sie bessere 

Schulabschlüsse als Jungen haben. 

C. Viele Jugendliche ernähren sich ungesund, am liebsten von Fastfood. Die Essgewohnheiten 

seiner Schüler aber haben Andreas Petzold aus Wiesbaden schon immer geärgert. Pommes und 

Hamburger haben den Geschmackssinn der Jugendlichen verdorben, klagt der Lehrer an der 

Sophie-und-Hans-Scholl-Gesamtschule. Darum gründete der begeisterte Hobbykoch eine 

„Esswerkstatt" an seiner Schule. Dort bringt er jetzt den Schülern das Abc des Kochens bei. Und 

nicht nur das! Zweimal pro Woche steht er selbst am Herd, um für rund 100 Stammgäste ein 

leckeres Mittagessen zu kochen. Kein Wunder, dass viele Schule jetzt gem in der Schule essen. 

D. Computer stehen in Deutschland heute in jedem dritten Haushalt. 1992 hatte nur jeder achte 

einen Computer. Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften und Radio sind die meistgenutzten Medien 

der Deutschen, bei jungen Leuten auch das Internet. Doch wer liest heute noch Bücher? Das 

wollte die Stiftung Lesen wissen. Sie führte die Studie „Leseverhalten in Deutschland im neuen 

Jahrtausend" durch. Ergebnisse unter anderem: 20 Prozent der Bevölkerung kaufen 80 Prozent 

der Bücher; „Vielleser" lesen heute mehr als vor 10 Jahren, „Wenigleser" dafür weniger; Jüngere 

nehmen immer seltener ein Buch in die Hand; 71 Prozent der 14- bis 19-Jährigen lesen 

regelmäßig ein Buch, allerdings vor allem für die Schule - und Mädchen lesen mehr als Jungen. 

E. Sandburgen bauen ist ein Kinderspiel, meint man! Doch wer einmal beim Sand Art Festival in 

Tossens an der Nordsee zuschaut, wird seine Meinung schnell, ändern. Dort schichten und 

formen die Künstler den feinen Sand bis zu 4 Meter 50 hoch. Jedes Jahr im Juni kann man die 

Entstehung einer solchen phantastischen „Sandburg" miterleben. Nur'schade, dass diese Pracht 

schnell wieder vergeht. 

F. Auf die Idee, Handys zu sammeln, kam Benny bereits mit acht Jahren. Damals fand er 

unterwegs ein kaputtes Mobiltelefon, das jemand achtlos weggeworfen hatte. Für den 
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Realschüler war es jedoch ein kostbarer Schatz. Benny begann die ausgedienten Apparate zu 

sammeln. Inzwischen hat er 113 Modelle zusammengetragen und würde später am liebsten 

einmal aus seiner Sammlung ein Museum machen. Wenn andere auf dem Schulhof ihre neuen 

Geräte herumzeigen, freut sich Benny über seine Sammlerstücke. Am besten gefällt ihm sein 

„Knochen", ein schweres Ungetüm von Motorola. 

 

A B C D E F 

3.  Грамматика  

 Прочитайте текст. Поставьте глаголы в Partizip II, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали содержанию текста. Обратите внимание на приставки 

глаголов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует одному заданию. 
1. Gestern ist meine Tante Olga aus Deutschland _________ zurückkommen.  

2. Heute hat sie uns _________ besuchen. 

3. Sie hat uns viel Interessantes über ihre Reise _______ erzählen. 

4. In Deutschland hat sie viele Menschen _________ kennen lernen 

5. Die Städte haben ihr sehr gut ________ gefallen. 

6. In Berlin hat sie sich einen deutschen Film ________ ansehen. 

7. Sie hat alles ___________ verstehen. 

8. Tante Olga hat uns Geschenke _________ mitbringen. 

9. Ich habe ein Märchenbuch ___________ bekommen. 

10. Ein Märchen habe ich schon ___________ übersetzen. 

4. Грамматика 

 Прочитайте текст и заполните пропуски, обозначенные номерами А1 - А14. Эти 

номера соответствуют заданиям А1 - А14, в которых представлены варианты 

ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа.  

Frau Fischer (A4) _____ am Alexanderplatz (A5)_____ dem Bus und (A6) _____nach Haus 

gehen. Da (A7) _____ ein junger Mann auf sie zu und sagt : "Guten Tag, Frau Helga." Helga 

Fischer : "Wer (A8) _____ Sie? Ich kenne Sie nicht ." " Aber ich kenne Sie. Ich weiß, dass Sie 28 

Jahre alt (A9) ______ und zwei Kinder (A10) ____ ." Frau Fischer fragt, wer ihm das (A11) 

____ hat. Der junge Mann (A12) ____ und (A13) _____: "Ich weiß nicht nur das. Ich weiß auch, 

dass Ihr Sohn Bananen und Ihre Tochter Mandarinen gern (A14) _____, dass Ihr Mann aber 

Fleisch gern hat. Sie (A15) _____ , woher ich das weiß? Von Ihnen. Ich (A16) _____ mit Ihnen 

in einem Bus gefahren, und Sie sprachen recht laut mit Ihrer Freundin. Ich weiß nicht, ob ich das 

alles (A17) ____ durfte, aber ich glaube, dass ich nicht der einzige war." 

A1. 1) steigen 2) steigt 3) steigst 4) steige 

A2. 1) aus 2) von 3) auf 4) in 

A3. 1) will 2) wollen 3) wollt 4) willst 

A4. 1) kommen 2) komme 3) kommst 4) kommt 

A5. 1) sind 2) seid 3) ist 4) bin 

A6. 1) bin 2) ist 3) sind 4) seid 

A7. 1) hat 2) haben 3) habt 4) hast 

A8. 1) erzählen 2) erzählst 3) erzählt 4) erzähle 

A9. 1) lächeln 2) lächelst 3) lächele 4) lächelt 

A10. 1) sagen 2) sagt 3) sage 4) sagst 

A11. 1) esse 2) esst 3) isst 4) essen  
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A12. 1) frage 2) fragen 3) fragt 4) fragst 

A13. 1) bist 2) bin 3) ist 4) sind 

A14. 1) hörst 2) höre 3) hört 4) hören 

 

Итоговая контрольная работа по 

биологии (тест)   

            Кодификатор составлен на основе Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и Требований ФГОС к уровню подготовки выпускников 

основной и средней (полной) школы. 

            В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем, на которые разбит курс 

основной и средней (полной) школы. Во втором столбце указаны коды содержания 

разделов (тем), для которых создаются проверочные задания. 

  

Номер 

вопрос

а в 

тесте 

Код 

контр

олиру

емого

элеме

нта 

Элементы   содержания, проверяемые   заданиями   

проверочной   работы 

1.   Биология как наука 

 3 1.1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой 

природы. Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира Уровневая организация и 

эволюция.. Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем: клеточное строение, особенности 

химического состава, обмен веществ и превращения энергии, 

гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, 

воспроизведение, эволюция 

2.   Клетка 

 7 

8 

2.1 Развитие знаний о клетке. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и многоклеточном организме. 

Хромосомы и гены. Строение и функции хромосом.  Значение 

постоянства числа хромосом в клетках Строение и свойства 

ДНК – носителя наследственной информации. Генетический 

код. 

 10 2.2 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

 2, 5 2.3 Жизненный цикл клетки. Обеспечение клетки энергией. 

Наследственная информация и её реализация в клетке. Деление 

клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 
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3.   Организм 

 1 3.1 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. 

Взаимосвязь строения и функций неорганических и 

органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль 

химических веществ в клетке и организме человека 

 11 3.2 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов  клетки – основа ее целостности 

 4 3.3 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический и пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их 

взаимосвязь. 

 4 3.4 Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и 

его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Биосинтез белка и нуклеиновых кислот 

 6 3.5 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Методы генетики. Основные 

генетические понятия и символика. 

 9 3.6  Значение генетики для медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины, профилактика. 

 11 3.7 Закономерности наследственности, их цитологические основы. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). 

Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, 

нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы 

изучения генетики человека. Решение генетических задач. 

Составление схем скрещивани 

 

Спецификация итогового теста по биологии для 10 класса. 

1.Назначение работы: определение степени сформированности знаний, основных умений 

и навыков, оценить качество подготовки учащихся по всем основным темам, изучаемым в 

10 классе. 

2. Структура работы.  

Контрольная работа в двух  вариантах составлена в виде тестовых заданий, 

соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

Работа состоит из 11 заданий,  

Задание 1, 2, 6 -  умение проводить множественный выбор; 

Задание  3,4 - умение устанавливать соответствие; 
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Задание 5 - на определение последовательности. 

 Задание 7, 8 со свободным ответом, 

Задание 9, 10 – определить пропущенное полнятие. 

Задание 11 – решить генетическую задачу 

 

На выполнение теста рекомендуется выделить 40 минут. 

Итоговая контрольная работа по биологии- 10 класс Вариант 1 

 

Фамилия, Имя, класс__________________________________________ 

 

№1. .Выберите три верных варианта ответа. Запишите последовательность цифр в 

порядке возрастания. Какие процессы характерны только для мейотического деления 

клетки? 

1.Редупликация ДНК в интерфазе 

2.Конъюгация гомологичных хромосом 

3.Кроссинговер  

4.Расхождение хроматид к полюсам клетки 

5.Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки 

6.Карио-и цитокинез. 

Ответ______________________ 

№2 

Выберите три верных варианта ответа. Запишите последовательность цифр в порядке 

возрастания. Химический состав клетки включает микроэлементы: 

1.C и N          2.Ca и P              3. Zn и Mn          4.Cu и I        5.Br и Se              6. H и O 

Ответ______________ 

№3. Установите соответствие между биологическими полимерами и их ролью в 

организме. 

РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ                     БИОПОЛИМЕРЫ 

А. Хранение и передача наследственной информации                                                              

Б.Каталитический синтез и расщепление органических 

веществ 

В.Доставка аминокислот к месту синтеза белка 

Г.Обеспечение организма энергией 

Д.Образование антител 

Е.Исходное органическое вещество в цепи питания 

1)Белки  

2)Нуклеиновые кислоты  

3) Углеводы 

А Б В Г Д Е 

      

№4. Установите соответствие между фазами фотосинтеза и процессами, 

характерными для них. 

ПРОЦЕССЫ ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА 

а)Осуществляется в строме хлоропластов 

б)Осуществляется в гранах хлоропластов 

в)Фотолиз воды                                                  

г)Восстановление переносчика НАДФ  

д)Фиксация углерода, образование 

углеводов е)Образование кислорода 

1. Световая  

2.Темновая  

 

                                    

А Б В Г Д Е 
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№5. Установите правильную последовательность стадий эмбрионального развития.  

1.Гаструла       2.Зигота        3.Нейрула      4. Бластула        5. Органогенез. 

Ответ______________________ 

 

№6. Выберите 3 позиции, которые ассоциируются с третьим законом Г. Менделя: 

1) Закон независимого наследования признаков,  

2) Закон расщепления,  

3) Р: Аа х Аа,  

4) Р: АаВb х АаВb,  

5) дигибридное скрещивание,  

6) расщепление по фенотипу в соотношении 3:1. 

Ответ_______________________ 

 

№7. Сколько молекул АТФ образуется в процессе энергетического обмена в клетке, если в 

него вступает 5 молекул глюкозы? Ответ запишите в виде числа._____________________ 

 

№8.Фрагмент одной из цепей молекулы ДНК состоит из 72 нуклеотидов. Какое 

количество аминокислот будет синтезировано благодаря этой программе? Ответ запишите 

в виде числа_______.  

 

№9.Выберите  из списка  необходимые термины и вставьте их в таблицу. 

1.Методы исследования 

генетики человека 

2.Предмет исследования 3.Заболевание 

Генеалогический Родословная человека ……1... 

Цитогенетический ………2. Синдром Дауна 

………3. Химический состав 

крови 

Фенилкетонурия 

Список: а) Популяция    б)Гибридологический    в)Гемофилия    г)Биохимический       

д)Синдром Клайнфельтера    е)Кариотип  

 

 

№10. Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин в единственном 

числе, именительном падеже обозначенный на схеме знаком вопроса. Опишите функцию 

этого органоида, выполняемую им  в клетке. 

 
Ответ_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

 

1 -  2-  3-  
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11. Решите задачу. По 1 тестовому баллу ставится за правильно записанное генотипы 

родителей, гаметы, генотипы гибридов, фенотипы гибридов, указан закон генетики.   

Растение фасоли, гомозиготное по чёрной окраске, скрещено с белосемянным. Определите 

фенотип потомства второго поколения, если чёрный цвет доминирует над белым. 

Итоговая контрольная работа по биологии- 10 класс Вариант 2 

 

Фамилия, Имя, класс__________________________________________ 

 

№1. Выберите три верных варианта ответа. Запишите последовательность цифр в порядке 

возрастания.  Чем мейоз отличается от митоза? 

 1) Образуются четыре гаплоидные клетки. 

2) Образуются две диплоидные клетки. 

3) Происходит конъюгация и кроссинговер хромосом. 

4) Происходит спирализация хромосом. 

5) Делению клеток предшествует одна интерфаза. 

6) Происходит два деления. 

№2 . Выберите три верных варианта ответа. Запишите последовательность цифр в 

порядке возрастания. Какие органоиды клетки содержат молекулу ДНК? 

1.Хлоропласт                    2.Комплекс Гольджи                     3.Ядро      

4.Митохондрия                 5. Рибосома                                   6. ЭПС 

Ответ______________________ 

Ответ______________________ 

№3. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, 

для которых характерны эти особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ОРГАНИЗМЫ 

1)автотрофы 

2)гетеротрофы 
А)использование энергии солнечного света  для синтеза АТФ 

Б) использование энергии, заключенной в пище для синтеза 

АТФ 
В)использование только готовых органических веществ 

Г)синтез органических веществ из неорганических 

Д)выделение кислорода в процессе обмена веществ 
А Б В Г Д 

     

№4. Установите соответствие между зародышевыми листками позвоночных и 

органами, которые из них развиваются. 

  ОРГАНЫ  

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

а)Половые органы  

б) Органы чувств 

в)Легкие 

г)Кожа 

д)Желудок 

е) Сердце 

1.Эктодерма 

2.Мезодерма 

3.Энтодерма 

А Б В Г Д Е 

      

№5. Установите правильную последовательность процессов во время биосинтеза 

белков. 
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1.Выход и-РНК из ядра в цитоплазму           2. Связывание аминокислот с т-РНК 

3. Связывание рибосомы с и-РНК                  4. Матричный синтез РНК 

5. Синтез полипептида на рибосоме 

Ответ______________________ 

 

№6. Выберите позиции, которые ассоциируются со вторым законом Г. Менделя – 

это:  

1) Закон единообразия гибридов первого поколения,  

2) закон расщепления,  

3) Р:  Аа х Аа,  

4) Р:  АА х аа,  

5) расщепление по фенотипу 3:1,  

6) расщепления по фенотипу и генотипу нет. 

Ответ______________________ 

 

№7. Яйцеклетка яблони имеет 17 хромосом. Сколько хромосом будут содержать клетки 

эпидермиса листа? Ответ запишите в виде числа. Ответ______________________ 

 

№8.Фрагмент молекулы ДНК содержит 20% адениловых нуклеотидов от общего 

количества. Сколько процентов гуаниновых нуклеотидов в этом фрагменте? Ответ 

запишите в виде числа._____ 

 

№9.Выберите из списка необходимые термины и вставьте их в таблицу. 

1.Биополимеры 2.Мономеры 3.Примеры 

Нуклеиновые кислоты Нуклеотиды ……1. 

Белки ……2… Интерферон 

……….3 Остатки глюкозы Гликоген 

Список: а) Липиды    б)РНК     в)Углеводы    г)Глицерин    д)Целлюлоза     

е)Аминокислоты 

1 - 2-  3 - 

№10. Рассмотрите схему. Запишите в ответе пропущенный термин в единственном 

числе, именительном падеже обозначенный на схеме знаком вопроса. Опишите функцию 

этого органоида, выполняемую им  в клетке. 

 
 

ОТВЕТ_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________ 
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11. Решите задачу. По 1 тестовому баллу ставится за правильно записанные, 

генотипы родителей, гаметы, генотипы гибридов, фенотипы гибридов , указан 

генетический закон . Сибирский длинношерстный кот Васька скрещивался с соседской 

кошкой Муркой. В результате этого скрещивания родились 4 короткошерстных и 2 

длинношерстных котенка. Известно, что у кошек короткая шерсть - доминантный признак. 

Определить генотипы Васьки, Мурки и всех котят. 

3. Оценивание 1 балл за каждый правильный  ответ 

№ задания Кол-во 

баллов 

1 3 

2 3 

3 5 

4 5 

5 5 

6 3 

7 1 

8 1 

9 3 

10 2 

11 5 

всего 36 

 

Обучающийся получает оценку «3», набрав не менее 50%- 70% баллов (16– 22 баллов);   

от 71 до 89% (от 23 до 30 баллов) – «4»;   

от 90 до 100% (от 31 до 56 баллов)  -- «5». 

 

КИМ для проведения итоговой контрольной работы по астрономии в 11 классе 

(УМК «Астрономия» Б.Я. Воронцов-Вельяминов и др) 

1. Назначение итоговой контрольной работы. 

Диагностическая работа предназначена для оценки индивидуальных образовательных 

результатов учащихся 11 класса в предметной области «Астрономия» за курс среднего 

общего образования (базовый уровень). 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики диагностической 

работы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. 

 Стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии. (Утверждён 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. 

№506 

3. Подходы к отбору содержания, разработке материалов и структуры КИМ.  
Основной целью проведения промежуточной аттестации является установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по предмету 

физика.  

4. Структура КИМ. 
Проверочная работа состоит из 12 заданий. 

Распределение заданий по темам курса 

Темы курса астрономии Число заданий 

Предмет астрономии 2 
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Основы практической астрономии 4 

Законы движения небесных тел 1 

Солнечная система 2 

Методы астрономических исследований 1 

Звезды  1 

Наша Галактика – Млечный путь  1 

 

5. Время выполнения диагностической работы: 

На выполнение всей проверочной работы отводится 40 минут. 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). 

7. Кодификатор контролируемых элементов содержания по астрономии для 11 

класса  

 Кодификатор подготовлен в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

образования по астрономии Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Утверждён Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506. 

Код КЭС Контролируемые элементы содержания (КЭС) 

1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

1.1 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную 

1.2 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

1.3 Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований 

1.4 История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. достижения современной 

космонавтики. 

2. ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

2.1 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты 

2.2 Звёздная карта, созвездия. Видимая звёздная величина 

2.3 Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе 

и географических координат наблюдателя 

2.4 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения 

2.5 Время и календарь 

3. ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

3.1 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет 

3.2 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров 

3.3 Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел 

4. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

4.1 Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна 

4.2  Планеты земной группы. Планеты-гиганты 

4.3 Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность 

5. МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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5.1 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны 

как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

5.2 Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. 

5.3 Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

5.4 Закон смещения Вина. 

5.5 Закон Стефана-Больцмана. 

6. ЗВЕЗДЫ 

6.1 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

6.2 Определение расстояния до звезд, параллакс. 

6.3 Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. 

6.4 Двойные и кратные звезды. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. 

6.5 Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

6.6 Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

6.7 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно – земные связи. 

7. НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. 

7.1 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

7.2 Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

7.3 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

7.4 Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

8. Система оценивания выполнения диагностической работы  

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания оцениваются в 1 балл. На основе баллов, 

выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается общий балл, который 

переводится в отметку по пятибалльной шкале: максимальный балл за работу – 12. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 90-100 % 70-89 % 50-69 % Менее 50 % 

Количество 

баллов 

11-12 баллов 9-10 баллов 6-8 баллов Менее 6 баллов 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы по астрономии 11 класс 

Раздел а1.строномии, изучающий движение небесных тел. Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) Среди предложенных ответов нет правильного 

2) Небесная кинематика  

3) Небесная динамика  
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4) Небесная механика 

2.Первый человек, побывавший в космосе. Запишите только фамилию. 

3.Проекция небесной сферы на плоскость с нанесённой на неё объектами в определённой 

системе координат называется….     Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Звездная карта 

2) Среди предложенных ответов нет правильного 

3) Звездный атлас 

4) Звездный каталог 

Используя карту звёздного неба, найдите звезды по их координатам. Укажите 

соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) α Южной рыбы (Фомальгаут) А) α = 22ч 55м; δ = −30° 

2) β Андромеды Б) α = 4ч 35м; δ = +16° 

3) α Тельца (Альдебаран) В) α = 1ч 06м; δ = +35° 

4) α Весов Г) α = 14ч 50м; δ = −16° 

«На пере4.кате играла полноводная река. Над левым, отлогим берегом сиял месяц в 

безоблачном звёздном небе, и серебристая полоса света перерезала реку». Считая, 

что, по всей вероятности, Луна была в полнолунии, сообразите, в каком 

направлении текла река.  

1.Астрономическая явление, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого 

небесного тела называется …….   

2.Метод обнаружения и определения местонахождения объектов посредством радиоволн 

называется ….  

3.Укажите, какие элементы строения планет характерны для планет земной группы  

       Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

       1) Ядро;       2) Кора;            3) Силикатная мантия;           4) Атмосфера 

1. Спутник Юпитера, на котором обнаружены действующие вулканы. Выберите один 

из 4 вариантов ответа: 

1) Европа; 2) Ио; 3) Каллисто; 4) Ганимед 

9.Укажите известные вам спектральные классификации звёзд. Выберите несколько из 4 

вариантов ответа: 

 1) Йеркская спектральная классификация; 2) Гарвардская спектральная классификация;   

3) Спектральная классификация Герцшпрунга – Рассела; 4) Нью-Йоркская спектральная 

классификация 

2. Полное количество энергии, излучаемое Солнцем по всем направлениям за 

единицу времени.  

      Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Светимость; 2) Блеск; 3) Солнечная постоянная; 4) Мощность излучения 

11.  Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

 1) Наша Галактика относится к типу SBb;  

2) Галактика Андромеды является ближайшей к нам большой галактикой;  

3) Галактика типа Е1 имеет меньшее сжатие по сравнению с галактикой типа Е5;  

4) Наша Галактика относится к типу Sb;  

5) Галактика типа Е1 имеет большее сжатие по сравнению с галактикой типа Е5. 
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Итоговая контрольная работа по физике за курс 10 класса (базовый уровень) 

Инструкция по выполнению работы  
Контрольная работа по физике включает в себя 18 заданий. На выполнение работы отводится 

1 час 30 минут (90 минут).  

Оформляйте ответы согласно инструкциям к заданиям. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. К ответу обязательно дайте пояснение, опираясь на 

физические законы, формулы или определения, которые описывают явление, рассматриваемое 

в задании.  

При выполнении работы разрешается использовать калькулятор.  

При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха!  
Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении 

работы.  

Десятичны

е 

приставки 

Наимено-  

вание  

Обозначени

е  

Множитель  Наимено-  

вание  

Обозначени

е  

Множитель  

гига  Г  109  санти  с  10–2  

мега  М  106  милли  м  10–3  

кило  к  103  микро  мк  10–6  

гекто  г  102  нано  н  10–9  

деци  д  10–1  пико  п  10–12  

 

Вариант 1 

 

1.Велосипед движется по прямой

 дороге. На графике 

представлена зависимость его координаты от 

времени. 

Выберите два утверждения, которые верно 

описывают движение велосипеда, и запишите номера, 

под которыми они указаны. 

1) В течение первых 30 минут равнодействующая сил, действующих на 

велосипедиста равна нулю. 

2) Первые 30 минут велосипед движется равноускоренно, а следующие 30 минут 

равномерно. 

3) Максимальная скорость движения за весь период наблюдения равна 18 км/ч. 

4) Через 30 минут велосипедист остановился, а ещё через 30 минут поехал 

в обратном направлении. 

5) Первые 30 минут велосипедист двигался с постоянным ускорением 0,6 м/c2. 

1. По горке, постепенно замедляясь, съезжает груз. 

Нарисуйте все силы, действующие на груз и направление 

вектора ускорения. Куда направлена суммарная сила, 
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действующая на груз? 

2. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова: 

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменяется 

Слова в ответе могут повторяться. 

Два пластилиновых шарика катятся на встречу друг другу, при столкновении они 

сцепляются и катятся дальше, как одно тело. Импульс системы , 

механическая энергия системы 

  . При увеличении скорости одного из шаров, его кинетическая энергия . 

 

 Ответ представьте в виде трёхзначного числа, состоящего из цифр, 

соответствующих вставленным словам. 

3. Шесть металлических брусков (А, B, C, D, E, F) 

положили вплотную друг к другу, как показано на 

рисунке. Стрелки указывают направление 

теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков 

в данный момент составляют 100 °С, 80 °С, 60 °С, 40 °С, 

20 °С, 10 °С. Какой из брусков имеет температуру 60 °С? 

4. В двух закрытых сосудах одинакового 

объёма (1 литр) нагре- вают два различных газа 

— 1 и 2. На рисунке показаны зависимости 

давления p этих газов от времени t. Известно, что 

начальные темпе- ратуры газов были одинаковы. 

Выберите два верных утверждения, 

соответствующие результатам этих 

экспериментов. 

1) Количество вещества первого газа больше, 

чем количество вещества второго газа. 

2) Так как по условию эксперимента газы 

имеют одинаковые объёмы, а в момент времени t 

= 40 мин они имеют и одинаковые давления, то 

температуры этих газов в этот момент времени 

также одинаковы. 

3.В момент времени t = 40 мин температура газа 1 меньше температуры газа 2. 

4.В процессе проводимого эксперимента не происходит изменения внутренней энергии 

газов. 

5.В процессе проводимого эксперимента оба газа совершают положительную работу. 
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5. На рисунке изображены два одинаковых электрометра. Шар 

электрометра А заряжен положительно и показывает 5 единиц заряда, 

шар электрометра Б заряжен отрицательно и показывает 1 единицу 

заряда. Каковы будут показания электрометров, если их шары 

соединить тонкой эбонитовой проволокой? 

 

Показания электрометра А Показания 

электрометра Б 
 

 

 

 

 

6. Построением покажите направление вектора напряжённости электрического поля, 

созданного двумя точечными зарядами +q и -2q, которые расположены в двух вершинах 

равностороннего треугольника, в третьей вершине этого треугольника. 

 

7. Два незаряженных стеклянных кубика 1 и 2 сблизили вплотную и 

поместили в электрическое поле, напряженность которого направлена 

горизонтально влево, как показано в верхней части рисунка. Затем кубики 

раздвинули (нижняя часть рисунка). Выберите из предложенного перечня два 

утверждения, которые соответствуют результатам проведенных 

экспериментальных исследований, и укажите их номера. 

1) После того как кубики раздвинули, заряд первого кубика оказался положителен, заряд 

второго — отрицателен. 

2) После помещения в электрическое поле электроны из первого кубика стали переходить во 

второй. 

3) После того как кубики раздвинули, заряды обоих кубиков остались равными нулю. 

4) До разделения кубиков в электрическом поле левая поверхность 1-го кубика была заряжена 

отрицательно. 

5) После того как кубики раздвинули, правые поверхности обоих кубиков 

оказались заряжены отрицательно. 

8. Положительный заряд перемещается в однородном электростатическом 

поле из точки 1 в точку 2 по разным траекториям. При перемещении по какой 

траектории электрическое поле совершает меньшую работу? 

9. Между пластинами заряженного плоского конденсатора поместили диэлектрик с диэлек- 

трической проницаемостью так, что он полностью заполнил объем между пластинами. Как изме- 

нились емкость конденсатора, заряд на пластинах, напряжение между ними и накопленная 

энергия, если конденсатор отключен от источника? 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

А) Заряд на пластинах 

Б) Напряжение между пластинами В) 

Емкость конденсатора 
Г) Энергия конденсатора 

1) Уменьшится 

2) Останется неизменной 

3) Увеличится 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и за- пишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться. 
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10. С помощью барометра проводились измерения атмосфер- 

ного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в 

кПа, а нижняя шкала — в мм рт. ст. Погрешность измерений дав- 

ления равна цене деления шкалы барометра. Запишите в ответ 

величину атмосферного давления, выраженного в в мм рт. ст., с 

учётом погрешности измерений. 

11. Метеорит массой 10 тонн приближается к сферической планете. Радиус этой планеты 2,5 

106 м. График зависимости силы F гравитационного взаимодействия планеты с метеоритом от 

расстояния d между их центрами изображён на рисунке (сплошная линия). Каково ускорение 

свободного падения на поверхности этой планеты? (Ответ дать в метрах в секунду в квадрате с 

точностью до 0,5 м/с2.) 

12. Установите соответствие между примерами и физическими явлениями, которые эти примеры 
иллюстрируют. Для каждого примера проявления физических явлений из первого столбца подберите 
соответствующее название физического явления из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

А) во время грозы происходит разряд молнии. 
Б) при чистке одежды волосяной щеткой к ней прилипают 

ворсинки. 

1) электризация при трении 

2) электризация через влияние 
3) намагничивание вещества в магнитном 

поле 
      Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 14 и 15. 

 

Огнетушитель 

Углекислотный огнетушитель — один из видов первичных средств пожаротушения. В угле- кислотных 

огнетушителях в качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид уг- лерода 

(углекислоту). Жидкая углекислота выбрасывается из огнетушителя, кипит и охлаждается при 

атмосферном давлении. При переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное про- исходит 

увеличение её объема в 400—500 раз, сопровождаемое резким охлаждением до темпера- туры −72 °C и 

частичной кристаллизацией; во избежание обморожения рук нельзя дотрагиваться 
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до металлического раструба. Эффект пламегашения достигается 

двояко: понижением температуры очага возгорания ниже точки 

воспламенения и вытеснением кислорода из зоны горения него- рючим 

углекислым газом. Ручные огнетушители одинаковы по устройству и 

состоят из стального высокопрочного баллона, в горловину которого 

ввёрнуто запорно-пусковое устройство, си- фонной трубки, которая 

служит для подачи углекислоты из бал- лона к запорно-пусковому 

устройству, и раструба-снегообразова- теля. Давление в баллоне 

быстро растёт с ростом температуры уг- лекислоты, при температуре   

20 °С   давление   5,7   МПа,   при 50 °С — 15 МПа. Для 

предотвращения разрыва баллона при чрез- мерном нагревании на 

огнетушитель устанавливают предохрани- тельный клапан. 

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-сне- 

гообразователь на очаг пожара и нажать на рычаг запорно-пускового устройства. 

Из-за значительного охлаждающего эффекта углекислотными огнетушителями не тушат обо- рудование 

и трубопроводы с высокими рабочими температурами. Температурные напряжения, вы- зываемые 

резким охлаждением участка трубопровода, могут привести к разрушению последнего. Одним из 

недостатков углекислотных огнетушителей является их неэффективность при низких температурах. 

13. Какое физическое явление лежит в основе охлаждения углекислоты при применении 

огнетушителя? 

14. Выберите из предложенного перечня два верных утверждения и запишите номера, под 

которыми они указаны. 

1) Эффект пламегашения при применении углекислотного огнетушителя достигается 

вытеснением кислорода из зоны горения и понижением температуры очага возгорания ниже точки 

воспламенения. 

2) Принцип действия углекислотного огнетушителя связан с использованием энергии 

углекислого газа для выброса огнетушащего порошка. 

3) При работе углекислотный огнетушитель нагревается. 

4) Давление в баллоне растёт с ростом температуры углекислоты. 

5) Углекислотными огнетушителями рекомендуется тушить трубопроводы с высокими 

рабочими температурами. 

Прочитайте текст и выполните задания 16—18. 

 

Электроизоляционными называются вещества — диэлектрики, обладающие ничтожной электрической 

проводимостью, способные поляризоваться в электрическом поле. В них возможно длительное 

существование электростатического поля и накопление потенциальной электрической энергии. У 

электроизоляционных материалов желательны большое удельное объёмное сопротивление (четвертый 

столбец в таблице), высокое пробивную напряженность (второй столбец в таблице), малый тангенс 

диэлектрических потерь и малая диэлектрическая проницаемость (третий столбец в таблице). Важно, 

чтобы вышеперечисленные параметры были стабильны во времени и по температуре, а иногда и по 

частоте электрического поля. 

Электроизоляционные материалы можно подразделить: 

1. Газообразные 

2. Жидкие 

3. Твёрдые 

По происхождению: 

1. Природные неорганические 

2. Искусственные неорганические 
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3. Естественные органические 

4. Синтетические органические 

Газообразные. У всех газообразных электроизоляционных материалов диэлектрическая проницаемость 

близка к 1 и тангенс диэлектрических потерь так же мал, зато мало и напряжение пробоя. Чаще всего в 

качестве газообразного изолятора используют воздух, однако в последнее время всё большее 

применение находит элегаз (гексафторид серы, SF6), обладающий почти втрое 

бо́льшим напряжением пробоя и значительно более высокой дугогасительной способностью. Иногда 

для изготовления электроизоляционных материалов применяют сочетание газообразных и 
органических материалов. 

Жидкие — чаще всего используют в трансформаторах, выключателях, кабелях, вводах для 

электрической изоляции и в конденсаторах. Причём в трансформаторах эти диэлектрики являются 

одновременно и охлаждающими жидкостями, а в выключателях − и как дугогасящая среда. В качестве 

жидких диэлектрических материалов прежде всего используется трансформаторное масло, 

конденсаторное масло, касторовое масло, синтетические жидкости (совтол ). Природные 

неорганические — наиболее распространённый материал слюда, она обладает гибкостью при 

сохранении прочности, хорошо расщепляется, что позволяет получить тонкие пластины. Химически 

стойка и нагревостойка. В качестве электроизоляционных материалов используют мусковит и флогопит, 

однако мусковит всё же лучше. 

Искусственные неорганические: хорошим сопротивлением изоляции обладают малощелочные стёкла, 

стекловолокно, ситалл, но основным электроизоляционным материалом всё же является фарфор 

(полевошпатовая керамика). Эта керамика широко используется для изоляторов токонесущих проводов 

высокого напряжения, проходных изоляторов, бушингов и т. д. Однако из- за высокого тангенса 

диэлектрических потерь не годится для высокочастотных изоляторов. Для других более узких задач 

используется керамика — форстеритовая, глинозёмистая, кордиеритовая и т. д. 

Естественные органические: в последнее время в связи с расширением производства синтетических 

электроизоляционных материалов их применение сокращается. Выделить можно следующие — 

целлюлоза, парафин, пек, каучук, янтарь и другие природные смолы, из жидких - касторовое масло. 

Синтетические органические: большая часть данного материала приходится на долю 

высокомолекулярных химических соединений — пластмасс, а так же эластомеров. Существуют так же 

синтетические диэлектрические жидкости (см. Совтол ). 

 
Смолы при низких температурах — это аморфные стеклообразные массы. При нагреве они 

размягчаются и становятся пластичными, а затем жидкими. Смолы не гигроскопичны и не 

растворяются в воде, но растворяются в спирте и других растворителях. Смолы являются важнейшей 

составной частью многих лаков, компаундов, пластмасс, пленок. Природные смолы — это продукт 
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жизнедеятельности некоторых насекомых (например, шеллак) или растений — смолоносов. 

Наибольшее значение имеют синтетические смолы, например полиэтилен, 

поливинилхлорид, которые применяются для изоляции проводов, кабелей, для защитных 

покрытий, для изготовления лаков. 

16.Какой из приведенных в таблице диэлектриков обладает самой высокой пробивной 

напряженностью? 

17.Во сколько раз диэлектрическая проницаемость бумаги, пропитанной маслом, меньше чем у слюды? 

18.Является ли шеллак диэлектриком? Ответ поясните. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Назначение работы – определить уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования по предмету «Физика» 

за курс 10 класса (профильный уровень изучения предмета). 

Документы, определяющие содержание работы. 

Содержание работы построено в соответствии: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 
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«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089» 

1. Условия проведения диагностической работы, включая 

дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении диагностической работы используются непрограммируемые 

калькуляторы (на каждого ученика). Все необходимые справочные данные 

приведены в тексте варианта. 

Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 80 минут. 

Структура диагностической работы 

В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного 

и высокого. 

Вариант диагностической работы состоит из 15 заданий: 9 заданий с кратким 

ответом, 3 задания на установление соответствия,  3 задания с развернутым ответом. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (9 заданий). Это простые 

задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, 

явлений и законов. Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 

диагностической работы: шесть заданий с кратким ответом в части 1, и одно задание 

с развернутым ответом в части 2. Эти задания направлены на проверку умения 

использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, 

а также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по 

какой-либо из тем школьного курса физики. Три задания части 2 являются заданиями 

высокого уровня сложности и проверяют умение использовать законы и теории 

физики в измененной или новой ситуации. Выполнение таких заданий требует 

применения знаний сразу из двух-трех разделов физики, т.е. высокого уровня 

подготовки 

Распределение заданий диагностической работы по содержанию, видам умений 

и способам деятельности 

При разработке содержания контрольных измерительных материалов учитывается 

необходимость проверки усвоения элементов знаний, представленных в разделе 1 

кодификатора. В диагностической работе контролируются элементы содержания из 

следующих разделов (тем) курса физики 10 класса 

Механика (кинематика, динамика, законы сохранения в механике). 

Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 
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Электродинамика (электрическое поле). 

Таблица 1. Распределение заданий по основным содержательным 

разделам (темам) курса физики 10 класса в зависимости от формы 

заданий 

Разделы курса физики Количество 
заданий 

  

 Вся работа Часть 1 Часть 2 

Механика 8 7 1 

Молекулярная физика и термодинамика 4 3 1 

Основы электродинамики 4 2 1 

ИТОГО 15 12 3 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам 

деятельности  

Диагностическая работа позволяет оценить достижение наиболее важных 

планируемых результатов в соответствии с содержанием курса физики 10 класса 

(базовый уровень). В таблице 2 приведено распределение заданий по проверяемым 

планируемым результатам обучения. 

Проверяемые требования к уровню подготовки Метапредметные результаты 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 
следственных связей, поиск аналогов; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 
и применять их на практике; 

использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

                                                  Предметные результаты 

давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 
закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 
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 Система оценивания диагностической работы по физике 10 класс 

  За правильный ответ на каждое задание 1 части ставится 1 балл. Задания 1, 9, 11 оцениваются в 

2 балла, если нет ошибок, в 1 балл, если допущена одна ошибка или отсутствует один символ 

при верно указанных других символах, и в 0 баллов, если допущены две ошибки. Задания 13, 14, 

15 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

 Школьная 

отметка 

5 4 3 2  

Первичный балл 24-

18 

17 

-

10 

9-6 5 и менее 

Критерии оценки выполнения задания 2 части Баллы 

Приведено полно правильное решение, 

включающее следующие элементы: 

1) верно записаны положения или формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо для решения 

задачи выбранным способом; 

2) проведены необходимые математические преобразования и 

расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен 

ответ. При этом допускается решение "по частям" (с промежуточными 

вычислениями). 

 

 

3 

Представленное решение содержит п.1 полного решения, но 

и имеет один из следующих недостатков: 

— В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки. 

ИЛИ 

— Лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные),

 не отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в рамку и т.п.). 

ИЛИ 

— Необходимые математические преобразования и вычисления 

логически верны, не содержат ошибок, но не закончены. 

 

ИЛИ 
— Не представлены преобразования, приводящие к ответу, но записан 

правильный числовой ответ или ответ в общем виде. 

ИЛИ 

— Решение содержит ошибку в необходимых математических 

преобразованиях и не доведено до числового ответа. 

ИЛИ 

— В полном и логически верном решении используются буквенные 

обозначения 

физических величин, не обозначенные в «Дано», на рисунке, в перечне величин 

варианта, в тексте задания или другим образом. 

ИЛИ 

— В качестве исходных используются формулы, не выражающие законы, 

основные уравнения или формулы-определения, а являющиеся результатом их 

сложных преобразований. 

 

 

 

 

2 
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Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 
— При полном и логически верном решении допущена ошибка в 

определении исходных данных, представленных в задании на графике, 

рисунке, фотографии, таблице и т.п., но все остальное выполнено полно и 

без ошибок; 

ИЛИ 

— Представлены только положения и формулы, выражающие 

физические законы, применение которых необходимо для решения 

задачи, без каких либо преобразований с их использованием, 

направленных на решение задачи, и ответа. 

ИЛИ 

— В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для 

решения задачи (или утверждение, лежащие в основе решения) но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися 

формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

— В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или 

утверждении, 

лежащем в основе решения) допущена ошибка, но присутствуют логически 

верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Использование неприменимого в условиях задачи закона, ошибка более чем в 
одном 
исходном уравнении (утверждении), отсутствие более одного исходного 

уравнения (утверждения), разрозненные или не относящиеся к задаче записи и 

т.п. 

 

0 

Экзаменуемый к выполнению задания не приступал X 



507 
 

 

 

 

 

 

 
                                   

ЧАСТЬ 1 

  

Промежуточная аттестация по физике за курс 10 

класса (профильный уровень) 

 

 
 

Мячик бросают с начальной скоростью υ0 под углом α к 

горизонту с1. балкона высотой h (см. рисунок). 

Сопротивлением воздуха пренебречь. Графики А и Б 
представляют собой зависимости физических величин, 

характеризующих движение мячика в процессе полёта, от 

времени t. 
Установите соответствие между графиками и физическими 

величинами, зависимости которых от времени эти графики могут 

представлять. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

2.Мяч выпустили из рук на высоте 12 м с нулевой начальной скоростью. Какова, 

кинетическая энергия при падении мяча на землю? 

Ответ: Дж 
 

3.Пружина под действием силы 15 Н растянулась на 5 см. Чему равна жёсткость пружины? 

Ответ: Н/м 
4.Сани с седоками общей массой 100 кг съезжают с горы высотой 8 м и длиной 100 м. Какова 

средняя сила сопротивления движению санок, если в конце горы они достигли скорости 10 
м/с, а начальная скорость равна нулю? 

Ответ: Н 
 

5.Два груза массами 2m и m закреплены на невесомом стержне длиной L. Чтобы стержень 
оставался в равновесии, его следует подвесить в точке О, находящейся на расстоянии Х от 

массы 2m. Х равно? 

При выполнении заданий части 1 в бланке ответов рядом с номером выполняемого Вами 

задания запишите ответ. Единицы измерения физических величин писать не нужно. 

А) 

 

 

 

Б) 

Ответ: А Б 

 

1) координата х мячика 

2) проекция скорости мячика на 

ось х 

3) кинетическая энергия мячика 

4) координата y мячика 
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                    Ответ:    
 

6.Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдаёт холодильнику 

количество теплоты, равное 60 Дж. Какое количество теплоты машина 

получает за цикл от нагревателя? 

        Ответ: Дж 
 

7.Лебедка равномерно поднимает груз массой 200 кг на высоту 3 м за 5 с. Какова мощность лебедки? 
 

        Ответ: Вт 
 

8.Две тележки движутся вдоль одной прямой в одном направлении. Массы тележек m и 2m, 
скорости – соответственно 2v и v. Какой будет их скорость после абсолютно неупругого 

столкновения? 

            Ответ:    
 

9.Плоский       конденсатор       с       воздушным       зазором       между       обкладками       

подключён к источнику постоянного напряжения. Как изменятся при уменьшении зазора между 
обкладками конденсатора его электроёмкость и разность потенциалов между ними? 

           Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

 

           Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут  

повторяться. 

 

Электроёмкость 
конденсатора 

Разность потенциалов между 
обкладками конденсатора 

  

 
 

10.Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 60%. Какой станет относительная 

влажность воздуха, если объем сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза? 

        Ответ: % 

      11.Изменение состояния фиксированного количества одноатомного идеального газа происходит по 

циклу, показанному на рисунке. 

           Установите соответствие между процессами и физическими 

величинами (ΔU – изменение внутренней энергии; А – работа газа), которые 

их характеризуют. 

        К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 
ПРОЦЕССЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
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А) переход 1 → 2 

 

Б) 
 

переход 2 → 3 
 

 

      Ответ: 

 

 

 
  12.Потенциал в точке А электрического поля равен 200 В, потенциал в точке В равен 100 В. Какую 
работу совершают силы электрического поля при перемещении положительного заряда 5 мКл из точки А 

в точку В? 

Ответ: Дж 
 

            Часть 2. 
 

Полное правильное решение каждой из задач части 2 должно содержать законы и формулы, применение 

которых необходимо и достаточно для решения задачи, а так же математические преобразования, 

расчеты с численным ответом и при необходимости рисунок поясняющий решение. 
 

 

 

 

1.С одноатомным идеальном газом неизменной массы происходит циклический 

процесс, показанный на рисунке. За цикл газ совершает работу Aц = 5 кДж. 

Какое количество теплоты газ получает за цикл от нагревателя? 

 

 

 

 

 

2.Пылинка, имеющая массу 10-6 кг, влетела в однородное электрическое поле вдоль его силовых линий с 

начальной скоростью 0,1 м/с и переместилась на расстояние 4 см. Каков заряд пылинки, если её скорость 
увеличилась на 0,2 м/с при напряженности поля E = 105 В/м? Ответ выразите в пикокулонах (пКл). 

3.Брусок движется по горизонтальной плоскости прямолинейно с постоянным 

ускорением 1 м/c2 под действием силы F, направленной вниз под углом 30° к горизонту 

(см. рисунок). Какова масса бруска, если коэффициент трения бруска о плоскость равен 

0,2, а F = 2,7 Н? Ответ округлите до десятых. 

А Б 
  

 

1) ΔU > 0; A > 0 

2) ΔU < 0; A < 0 

3) ΔU < 0; A = 0 

4) ΔU > 0; A = 0 
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География 

  

1 Государство Боливия расположено: 

а) в центральной Африке;  б) в Северной Америке;   в) в Южной Америке;  

  г) в юго-восточной Азии. 

2 К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; б) Япония, Норвегия, Великобритания;  

в) Италия, Индия, Канада; г) Армения, Латвия, Египет. 

3 Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

а) СНГ; б) Западной Европы;   в) Латинской Америки;   г) Северной Америки. 

4 Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия;    б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай;    г) США, Италия, Алжир. 

5 Географическое разделение труда определяется: 

а) специализацией стран и регионов на производстве определенной продукции; б) типом страны;  в) только 

географическим положением;   г) обменом товарами и услугами между странами. 

6 Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

а) Лондон;   б) Гамбург;   в) Роттердам;    г) Вена. 

7 Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения;  б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения;  г) цены на газеты и журналы. 

8 Организация ОПЕК объединяет: 

а) страны Востока;  б) страны Азии; 

в) страны – экспортеры нефти;    г) новые индустриальные страны. 

9 Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Европа;  б) Южная Америка; 

в) Австралия;   г) Ближний Восток. 

10 Установите соответствие  Страна- Столица 

1. Швеция  2. Болгария;   3. Аргентина;   4.Эфипия .  

А. София;  Б. Оттава; В. Каир; Г. Аддис-Абеба; Д. Белград Е. Вена  

Ж. Буэнос-Айрес; З. Стокгольм 

11 Установите соответствие страна- отрасль специализации 

1. Алжир;  2. Замбия;   3. Эфиопия. 

А. Производство цветных металлов; 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

В. Добыча нефти. 

12 Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству легковых автомобилей: 

А. Бразилия;  Б. США;   В. Япония;    Г. Германия; 
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