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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 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 МКОУ 

«СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 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); 

 

– 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 
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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, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 
 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования МКОУ 



 
«СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность 
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следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

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

средства, технологии, методы и приемы работы. 



 
 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  

 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

 



 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 
 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 



 
 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно- технического компонентов, к учебно 

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

 



 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл  

и становятся действенными: 
 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 
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- 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 
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Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов  

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 



 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
 

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). 

 

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 движения «Юнармия»); курсы внеурочной деятельности по выбору  

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в образовательном пространстве 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин ; систему воспитательных мероприятий.  
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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 (естественнонаучный, социально-гуманитарный, 

социально-экономический). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом образовательных 



 
потребностей обучающихся и с учетом мнения родителей (законных 

представителей). 
 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 



 
 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 



 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 



 
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 

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



 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 
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– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

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

 



 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 



 
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 



 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки   

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 



 
– осознание 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; 
 



 
– антикоррупционное мировоззрение и антикоррупционные стандарты 

поведения; 
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– 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 
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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), 

принятие традиционных семейных ценностей. 
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 
сфере социально- экономических отношений: 
 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 
 



 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 



 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

 

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 
 



 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
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I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
 



 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 

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

 



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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 

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

 

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

 



 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 



 
 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 
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– 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 МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин, 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. 
 



 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней.  

 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 



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

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией. 
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Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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



 
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. 
 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 



 
 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

 



 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 
 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает: 

 



 
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

 

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 
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– наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. 
 

Рабочие 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. 

 

Достижение планируемых предметных результатов обучения 

обеспечивается в том числе за счет введения в учебный план дополнительных 

элективных/факультативный курсов в соответствии с профилем обучения. Их 

содержание направлено на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, получение дополнительных знаний, 



 
интегрирующих полученные ранее в единую научную картину мира, на 

приобретение образовательных результатов, востребованных на рынке труда. 

 

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

 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

 



 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
 



 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

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

рефератов; 
 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 



 
 

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

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
 



 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной литературы). 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



 
 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания;  
21 



  

– 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; 
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– 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; 

 

– 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; 
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– 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); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

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

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 
 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 

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



 
прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения  
к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 
 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 



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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы  



 
с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 
 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 



 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
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– 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. 
 



 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 

изучение предмета; 

 

– в устной и письменной форме анализировать: 

 

• конкретные произведения с использованием различных научных 
методов, методик и практик чтения; 



 
 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 
 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 
 



 
– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 
 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 



 
 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 
 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 
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• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 
восприятия произведений читателями в исторической динамике; 
 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 
самостоятельного чтения): 

 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 



 
единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 
 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
 



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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 



 
– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 
 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; – принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 



 
результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 

Кабардино- черкесская литература 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать знание произведений родной 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 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 
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к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 
 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 



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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы  



 
с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 
 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 



 

– о месте и значении родной литературы в мировой литературе; 
 

– о произведениях новейшей родной литературы; 
 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 

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



 
 

Иностранный язык (Английский) 

 

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; 
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– 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 
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– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

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

 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 
 

Языковые навыки 



 

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
 

Фонетическая сторона речи 
 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 



 

в раздел «Предметное содержание речи»; 
 

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

Лексическая сторона речи 

 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 



 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 



 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 
 

Грамматическая сторона речи 

 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 



 
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,  
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разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

 



 
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 



 
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

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

If I were you, I would start learning French); 

 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

 

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

 



 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

 

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

speak; 
 

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

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



 

– использовать косвенную речь; 

 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

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

 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

 



 
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
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– 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 
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– 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; 
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– использовать широкий спектр союзов для выражения 
противопоставления и различия в сложных предложениях. 
 

 

История 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 



 
 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

 

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

 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 
явлений, процессов; 

 



 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 
 

– представлять культурное наследие России и других стран; 
 

– работать с историческими документами; 

 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 
характеристику; 

 



 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

 

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

 

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

 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 



 
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 

– читать легенду исторической карты; 

 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 
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– 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; 
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– 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.; 
 

– 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; 
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– 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  

историческомпроцессе,начальныеисториографическиеуменияв 

познавательной,проектной,учебно-исследовательскойдеятельности, 
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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; 

 

– 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; 
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– 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:  
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– 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; 
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– 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. 

 



 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

– определять роль современного комплекса географических наук в 

решении современных научных и практических задач; 

 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность   

и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 
 



 
– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально- экономических и экологических процессов; 
 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и 
 



 
экологических процессов и явлений на основе картографических 

источников информации; 

 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

 

– составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

 



 
– создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

 

–интерпретироватьприродные,социально-экономическиеи  

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 
антропогенных факторов; 
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– анализировать причины формирования природно-территориальных и 
природно- хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 
отдельных регионов; 

 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 
 

– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 



 
 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 

– 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. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 



 
– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического пространства; 

 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 
территории, региона, страны; 

 



 
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 
 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов.  

Обществознание 

 



 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 
 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

 

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

 

– различать виды искусства; 



 
 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 

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

 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 
индивида; 

 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 



 
 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
деятельности; 

 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 

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

 



 
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 

– выявлять особенности научного познания; 

 

– различать абсолютную и относительную истины; 

 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

 



 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в 

 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования  

и самообразования в жизни человека. 
 

Общество как сложная динамическая система 
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– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 

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

 

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

 



 
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных 

проблем. 
 

Экономика 
 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 
факторные доходы; 



 
 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

 

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

 

– различать формы бизнеса; 

 



 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 
 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 



 
 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 
 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

 



 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  
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–  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; 
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– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 
приводить примеры способов их разрешения; 

 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 
современном этапе; 

 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  
 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи  



 

в современном обществе; 
 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 
 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 
 



 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 
 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми 

с позиций толерантности. 
 

Политика 
 



 
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

 

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



 
 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 

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

 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 
общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 



 
 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 
систем; 
 



 
– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 
 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 



 
 

Правовое регулирование общественных отношений 
 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
 

– выделять основные элементы системы права; 
 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

 



 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 
 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

 



 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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; 



 
 
 

 

51 



  

– 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. 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 

— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

 



 
— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

 

— анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 
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— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 

— объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 



 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

 

—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 
 

— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 



 
— формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 

— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 

— подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 
устное выступление; 

 



 
— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 

— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: эффективного выполнения типичных 



 
социальных релей; сознательного взаимодействия с социальными институтами, 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции. 
 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 Базовый уровень  Углубленный уровень 

 «Проблемно-  «Системно-теоретические 

 функциональные результаты» результаты»  



 
      

Ра I.  III. II. IV. 
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здел  Выпускник    Выпускник    Выпускник   Выпускник  
 

   научится    получит    научится   получит  
 

       возможность     возможность  
 

       научиться       научиться  
 

                
 

  Це Для    Для    Для   Для  
 

ли  использования развития    успешного   обеспечения  
 

освоени в повседневной мышления,    продолжения   возможности  
 

я  жизни  и использования в  образования   успешного  
 



 

предмет обеспечения    повседневной    
по 

  продолжения  
 

а 
 возможности 

   жизни 
     образования по         

специальностям, 
 

 

   успешного 
        специальностям,  

      

и 
   

связанным с 
 

 

   продолжения 
       связанным с        

обеспечения 
   

прикладным 
  

 

   образования по 
     осуществлением  

   

возможности 
 

использованием 
 

 

   специальностя 
  научной и     

успешного 
   

математики 
  

 

   м, не 
     исследовательск  

   

продолжения 
      

 

   связанным  с       ой  
 

    

образования  по 
     

 

   прикладным 
       деятельности в        

специальностя 
    

 



 
   использование 

    области 
 

 

   

м, не 
     

 

   м математики 
    математики и     

связанным 
 

с 
    

 

            смежных наук 
 

 

       

прикладным 
       

 

               
 

       использованием       
 

       математики         
 

              
 

   Требования к результатам       
 

              
 

  Эл Опериро  Опе    Свобо   Достижение 
 



 

ементы вать на    рировать
2

   дно  результатов  
 

теории базовом    понятиями:   оперировать3
  раздела II;  

 

множес уровне
1

    конечное   понятиями:   
оперировать 

 

тв и понятиями:    множество,   конечное 
  

 

      

понятием 
 

 

матема конечное 
   элемент 

  множество,   
 

      

определения, 
 

 

тическо множество,    множества,   элемент 
  

 

      

основными  видами 
 

й 
 элемент 

   подмножеств 
  множества,  

 

       

определений, 
 

 

логики множества,    о, пересечение 
  подмножество,   

 

      

основными  видами 
 

   подмножество 
 и объединение 

  пересечение,  
 

          
 



 

   , пересечение             
 

                
 

 
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 
примерами общие понятия.  

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, решении задач.  

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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и объединение 

множеств, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, 

отрезок, 

интервал; 
 

оп

ер

ир

о 

вать на 

базовом  

уровне 

понятия

ми: 

утвержден

ие, 

отрицание 

утвержден

ия, 

истинные 

и 

ложные  

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный  

случай 

общего 

утверждения,  

контрпример

; 



 
 

находит  

ь пересечение 

и объединение 

двух 

множеств, 

представленн 

ых графически 

на 

числовой 

прямой; 
 

 

ст

роить на 

числово

й 

прямой 

подмноже

ство 

числового 

множества

, 

  

множеств,  

числовые 

множества 

на 

координатной 

прямой, 

отрезок,  

интервал, 



 

полуинтервал, 

промежуток  

с выколотой 

точкой, 

графическое 

представлени е 

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 
 опе

рировать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения, 

истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, 

частный случай 

общего 

утверждения, 

контрпример;


 про

верять
принадлежнос ть 

элемента 

множеству;


 нах
одить 
пересечение и 



   

объединение и 

разность множеств, 

числовые  

множества на 

координатной 

прямой, отрезок, 

интервал, 

полуинтервал,  

промежуток с 

выколотой 

точкой, 

графическое  

представление  

множеств на 

координатной 

плоскости; 

 

 задава
ть множества 

перечислением и 

характеристичес 

ким свойством;


 опери
ровать 

понятиями: 

утверждение, 

отрицание 

утверждения,
истинные и 

ложные 

утверждения, 

причина, 

следствие, частный 

случай общего 



 
утверждения, 

контрпример;


 прове

рять

принадлежность

элемента

  

теорем; 
 

понима

ть  

суть 
косвенного 

доказательст
ва; 

 

оперирова

ть понятиями  

счетного и 

несчетного 

множества; 

 

применят

ь 

метод 

математической  

индукции для 

проведения  

рассуждений и 

доказательств и 

при решении задач. 
 

В  

повседневной 



 

жизни и при  

изучении других 

предметов: 

 

использоват 

ь теоретико-  
множественный 
язык и язык логики  

для описания 

реальных  
процессови 

явлений,при 

решениизадач  

других учебных 

предметов 
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заданное 

простейшими 

условиями; 

 

распозн 

авать ложные 

утверждения, 

ошибки в 

рассуждениях,  

в том 

числе с 

использо

вание 

м  
контрпр

имеро  
в  
 

В 

повседневной 

жизни и при  

изучении 

других 

предметов: 
 

 исп

ользовать



 
числовые 

множества на 

координатной 

прямой для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений;


 п

р

о

водить
логичес

кие 

рассужд

ения в 

ситуациях повседневной жизни



   

объединение 

множеств, в том 

числе представленн 

ых графически на 

числовой прямой и 

на координатной 

плоскости; 
 
 

 про

водить

доказательны

е

рассуждения

для
обоснования
истинности 
утверждений.
 

 

 

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других  

предметов: 
 



 

 исп

ользовать

числовые

множества

на
координатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных 

процессов и 

явлений;


 про

водить 

  

множеству; 

 

 наход 
ить пересечение
и объединение 

множеств, в том 

числе 

представленных 

графически на 



 
ч

и

с

л

о

в

о

й

 

п

р

я

м

о

й

 

и

 

на координатной 

плоскости; 
 

 прово

дить
доказательные 

рассуждения для 

обоснования 



 
и

с

т

и

н

н

о

с

т

и

 

у

т

в

е

р

ж

д

ений.
 

В 

повседневной  

жизни и при 

изучении других 

предметов: 
 

 испол



 

ьзовать

числовые
м

н

о

ж

е

с

т

в

а

 

н

а

 

к

о

о

рдинатной 

прямой и на 

координатной 

плоскости для 

описания 

реальных
процессов и 

явлений;




 

 прово

дить
д
о

к

а
з

а
т

ельные 

рассуждения в
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    доказательны ситуациях   
 

    е  повседневной   
 

    рассуждения жизни, при   
 

    в ситуациях решении задач   
 

    повседневной из других   
 

    жизни, при предметов   
 

    решении задач     
 

    из других     
 



 

    предметов     
 

      
 

Ч Опериро Свободн  Свобо Достижение 
 

исла   и вать  на о оперировать дно оперировать результатов  
 

выраже базовом   понятиями: понятиями: раздела II;  
 

ния уровне   целое число, натуральное 
свободно 

 

 понятиями:  делимость число,  
 

   

оперировать 
 

 

 целое число, чисел,  множество 
 

 

  

числовыми 
 

 

 делимость 
 обыкновенная натуральных 

 
 

  

множествами  при 
 



 
 чисел,   дробь,  чисел, целое  

    

решении задач; 
 

 обыкновенная десятичная число,  
 

    
 

 дробь,   дробь,  множество понимать 
 

 десятичная  рациональное целых чисел, причины и 
 

 дробь,   число,  обыкновенная основные идеи 
 

 рациональное приближённое дробь,  расширения  
 

 число,   значение десятичная числовых  
 

 приближённое числа, часть, дробь,  множеств;  
 

 значение  доля,  смешанное владеть  
 



 
 числа, часть, отношение, число,   

 

 доля,   процент, рациональное основными  
 

 отношение,  повышение   и число,  понятиями теории 
 

 процент,  понижение  на множество делимости при 
 

 повышение и заданное рациональных решении  
 

 понижение на число  чисел,  стандартных  
 

 заданное  процентов, иррациональное задач  
 

 число   масштаб; число, корень 
иметь 

 
 

 

процентов, 
   

степени n, 
 

 

  приводи базовые 
 

 



 
 

масштаб; 
 

действительное 
 

 

  ть    примеры представления о      

число, 
 

 

 опериро чисел с 
 

множестве 
 

 

 
множество 

 
 

 вать 
 на заданными комплексных 

 
 

  
действительных 

 
 

 
базовом 

  
свойствами чисел; 

 
 

   чисел,   
 

 

уровне 
  

делимости; 
   

 

   геометрическая свободно  

 
понятиями: 

   
 

  
опериро интерпретация выполнять 

 
 

 
логарифм 

  
 

  

вать 
 

натуральных, тождественные 
 

 числа,    
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тригонометри 

ческая 

окружность, 

градусная  

мера угла, 

величина 

угла,  

заданного  

точкой на 

 

тригоно

метри 

ческой 

окружно

сти, 

синус,  

косинус,  

тангенс и  

котангенс 

углов, 

имеющих 

произволь

ную 

величину; 
 

выпо

лня 

ть 

арифметичес

к 

ие  действия  

с  

целыми и 

рациональны

м и числами; 
 



 
выполня 

ть несложные 

преобразовани  

я числовых  
выражений, 

содержащих 

степени чисел, 

либо корни из  

чисел, 

либо 

логариф

мы 

чисел; 
 

ср

ав

нив  

ать 

рациональ

ные 

  

понятиями:  

логарифм 

числа, 

тригонометр 

ическая 

окружность, 

радианная и  

градусная  



 
мера угла, величина 

угла, заданного  

точкой на 

тригонометр  

ической 

окружности, 

синус, 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

углов,  

имеющих 

произвольную 

величину, 

числа е и π; 
 

выполня 

ть 

арифметичес 

кие действия, 

сочетая  

устные и 

письменные 

приемы, 

применяя при 

необходимост и  

вычислительн 

ые  

устройства; 
 

находит 

ь значения 

корня  
натуральной  



   

целых, 

рациональных, 

действительных 

чисел; 

 

 поним ать 

и объяснять разницу 

между позиционной 

и непозиционной 

системами 

записи чисел;


 пер
ев одить числа 
из одной 

системы 
записи 
(системы

счисления) в 

другую;


 доказ
ывать и 

использовать 

признаки 

делимости

суммы и 

произведения при 

выполнении
вычислений и 
решении задач;


 выпол 

нять округление 
рациональных и 



 
иррациональных 

чисел с заданной 

точностью;


 сравн

ивать
действительные 

числа разными 

способами;



 упо

ря

  

преобразования 

тригонометрич

еск 

их, 

логарифмически

х, 

степенных 

выражений; 
 

владеть 

формулой бинома 

Ньютона; 

 

применять 

при решении задач  

теорему о 

линейном 

представлении 



 
НОД; 

 

применять 

при решении задач 

Китайскую  

теорему об 
остатках; 

 

применя

ть при 
решении задач  

Малую 
теорему 
Ферма; 

 

уметь  

выполнять

 зап

ись  

числа в 

позиционной  

системе 

счисления; 

 

применять 

при решении задач 

теоретико-

числовые функции: 

число и сумма 

делителей, 

функцию Эйлера; 

 



 
применять при решении задач 
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числа между 

собой; 
 

оценива  

ть и 

сравнивать с 

рациональным 

и числами 

значения 

целых  
степене

й чисел, 

корней 

натурал

ьной  
степени 

из 

чисел, 

логарифмо

в  
чисел в 

простых 

случаях; 
 

изоб

раж ать 

точками 

на числовой 

прямой 

целые и  

рациональны

е числа; 
 

изобра

ж  



 

ать точками 

на числовой 

прямой  целые 

степени чисел, 

корни 

натуральной 

степени из  

чисел, 

логарифмы  

чисел в 

простых 

случаях; 

 

вы

полня ть 

несложн

ые 

преобразов

ани 

  

степени,  

степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма, 

используя при 

необходимост и  

вычислительн 



 

ые 

устройства; 

 

пользова ться  

оценкой  

и прикидкой 

при  
практических 

расчетах; 

 

проводи  

ть по 

известным 

формулам и 

правилам 

преобразовани  

я буквенных  

выражений, 

включающих 

степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометр 

ические 

функции; 
 

находит  

ь значения  
числовых и 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки  
и  



   

дочивать числа, 

записанные в 

виде 

обыкновенной  и 

десятичной 

дроби, числа,  

записанные с 

использование

м 

арифметическ

ог  

о квадратно

го  

корня, корней 

степени больше  
2; 
 

 наход 
ить НОД и НОК 
разными
способами и 
использовать их

при решении 

задач;


 выпол 
нять вычисления

и
преобразования 

выражений, 

содержащих 



 
действительные 

числа, в том
числе корни 

натуральных 

степеней;


 выпол

нять

стандартные

тождественны

е

преобразовани

я
тригонометри

че ских, 

логарифмичес

ки

х, степенных, 

иррациональных

  

цепные дроби; 

 

применять 
при решении задач  

многочлены с 
действительными  

и целыми 
коэффициентами; 

 



 
владеть 

понятиями  

приводимый и 
неприводимый  

многочлен и 

применять их при 

решении задач; 

 

применя

ть при 

решении задач 

Основную 

теорему 

алгебры; 

 

применя

ть 

при решении 

задач 

простейшие 

функции 

комплексной  

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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я целых и 

дробно-

рациональных 

буквенных 

выражений; 

 

выражат  

ь в 

простейших  

случаях из 

равенств

а 

одну  

перемен

ную 

через 

другие; 

 

вычисля ть в простых 

случаях значения  

числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразовани я; 

 

изображ  

ать 



 

схематически 

угол, 

величина 

которого  

выражена в 
градусах; 

 

оценива  

ть знаки 

синуса, 

косинус

а,  

тангенса

, 

котанген

са 

конкрет

ных 

  

преобразовани я;  
 

 изо

бражать
схематически угол, величина 

которого выражена в градусах или 

радианах;




 

 исп 

ользовать при 

решении задач 

табличные значения 

тригонометр 

ических функций 

углов;


 вып

олнять
перевод 

величины угла 

из радианной
меры в 

градусную и 

обратно.
 
 

 

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных  

предметов: 

 



 
выполня ть 

действия с 

числовыми данными 

при  

  

выражений. 
 
 

 

В  

повседневной 

жизни и

 при 

изучении других 

предметов: 

 

 выпол 

нять и объяснять 

сравнение 

результатов 

вычислений при 

решении 



 
п

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

х

 

з

а

д

а

ч

, в том числе 

приближенных 

вычислений, 

используя 

разные способы 

сравнений;


 запис



 
ы

в

а

т

ь

,

 

с

р

а

в

н

и

в

а

т

ь

,

 округлять 

числовые 

данные 

реальных
величин с 

использованием 

разных систем 

измерения;
 



 

составлять  

и оценивать 

разными 

способами  
ч

и

с

л

о

в

ы

е

 выражения при 

решении 

практических 
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углов. 
 
 

 

В  

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других 

учебных 

предметов: 
 

выполня 

ть вычисления  

при решении 

задач  

практического 

характера; 



 
 

выполня 

ть 

практические  

расчеты с 

использование  

м при 
необходимост  

и справочных материалов и вычислительн ых 

устройств; 
 

соотнос ить реальные величины, 

характеристик  

и объектов  
окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 
 



 
использ 

овать методы 

округления, 

  
 

решении задач задач и задач из 

практическог других  учебных  

о характера и   предметов  
задач из 

различных 

областей 

знаний, 

используя при 



 
н

е

о

б

х

о

д

и

м

ост и 

справочные 

материалы и 

вычислительн 

ые 

устройства; 
 

оценива 

ть, 



 

сравнивать и 

использовать  

при решении 

практических 

задач 

числовые 

значения 

реальных  

величин, 

конкретные 

числовые 

характеристи 

ки объектов 

окружающего 

мира  
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приближения  

и прикидки 

при решении 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 
 

Ур   Решать   Ре   Свобо  Достижение 
 



 

авнения линейные   шать  дно оперировать результатов  
 

и уравнения и рациональные, понятиями: раздела II;   
 

неравен неравенства,  показательны уравнение,  
 свободн 

 

ства квадратные 
 е и неравенство,  

 

 

о  определять тип 
 

 уравнения; 
 логарифмичес равносильные  

  

и выбирать метод 
 

   

решать 

 кие  уравнения уравнения и  

    

решения 
  

 

    и 
 неравенства,   

 

 

логарифмичес 
 

показательных и 
 

 неравенства, уравнение,  

 

кие уравнения логарифмических 
 

 простейшие являющееся  

 

вида log a  (bx уравнений 
 

и 
 



 
 иррациональн следствием 

 
 

 

+ c) = d и неравенств, 
 

 

 ые и другого 
  

 

 

простейшие 
  

иррациональных 
 

  тригонометр уравнения,  

 

неравенства 
 

уравнений 
 

и 
 

  ические уравнения,  
 

 

вида log a  x < неравенств, 
 

 

 уравнения, равносильные на 
 

 

 

d; 
    

тригонометрическ 
 

     неравенства и множестве,  

      

их уравнений и 
 

   решать 
 их системы; равносильные  

    

неравенств, их 
 

 показательные 
  преобразования  

  

использо систем; 
  

 

 уравнения,   уравнений; 
  

 



 
  вать методы 

    
 

 

вида abx+c= d 
 

   

 свободн 
 

 решения 
 решат 

 
 

 

(где d  можно 
 

о решать системы 
 

 уравнений: ь  разные виды  

 

представить в линейных 
  

 

 приведение   к уравнений и 
  

 

 

виде степени с уравнений; 
 

 

 виду 
 неравенств  и  их 

 
 

 

основанием a) 
     

 

 
«произведение систем, в   том 

 

 решать 
 

 и простейшие 
 

 

 

равно нулю» числе некоторые 
 

 

 неравенства  основные типы    

или  «частное уравнения 3-й и 
 

 вида ax < d уравнений 
 и   

равно нулю», 4-й степеней, 
 

 



 
 (где d  можно неравенств с   

замена дробно- 
 

 

 
представить в 

 
параметрами; 

 
 

 
переменных; рациональные  и 

 
 

 
виде степени с 

 

 

  
 

   
иррациональные 

 
применя 

 

 
основанием 

  
использо 

 
 

   ;   ть при решении   

a);. 
   

вать метод 
  

 

       задач  неравенства  

      

интервалов  
 

овлад 
 

   приводи 
 Коши — 

  
 

   

для решения еть   основными 
  

 

 ть несколько Буняковского,  
 

   

типами 
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примеров 

корней 

простейшего 

тригонометри 

ческого  

уравнения 

вида: sin x = a, 

cos x = a, tg x 

= a, ctg 

x = a,  
где a – 

табличн

ое 

значени

е 

соответс

твую 

щей 

тригономе

три ческой 

функции. 
 
 

 

В 

повседневной 

жизни и

 при 

изучении  

других 

предметов: 
 

 со

с



 
тавлять и 

решать 

уравнения и 

системы 

уравнений 

при решении 

несложных 

практических 

задач

  

неравенств;  
 

 исп

ользовать

графический
метод для 
приближенног

о решения 

уравнений и 

неравенств; 
 

 изо 

бражать на 

тригонометр 

ической 

окружности 

множество 

решений 

простейших 

тригонометр 

ических уравнений 

и неравенств;


 вып 
олнять отбор 



 
корней уравнений 

или решений 

неравенств в 

соответстви
и с дополнительн 

ыми условиями и 

ограничениям и.
 
 

 

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении 

других  

  

показательных, 

логарифмически 

х, 

иррациональных 

, степенных 

уравненийи  
неравенств и 

стандартными  

методамиих 

решенийи 

применятьих  
при решении 

задач; 
 

 приме



 
нять теорему Безу к 

решению 

уравнений;


 приме

нятьтеорему
Виета для решения 

некоторых 

уравнений

степени выше 

второй;


 пон

им

атьсмысл
теорем о 

равносильных 

и 

неравносильных 

преобразованиях
уравненийи
уметь их 

доказывать;


 владе
ть методами 

решения 

уравнений, 

неравенств и их
систем,уметь



   

Бернулли; 
 

 иметь
представление о 

неравенствах 

между средними 

степенными
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учебных 

предметов: 
 

 сос
тавлять и 

решать 

уравнения, 

системы 

уравнений и 

неравенства 

при решении 

задач других 

учебных 

предметов;


 исп
ользовать 

уравнения и 



 
неравенства 

для 

построения и 

исследования 

простейших 

математичес 

ких моделей 

реальных 

ситуаций или 

прикладных 

задач;


 уме

ть

интерпретир

овать
полученный 

при решении 



 
уравнения, 

неравенства 

или системы 

результат, 

оценивать его 

правдоподоби
е в контексте 

заданной  

  

выбирать метод  

решения и  

обосновывать 

свой выбор; 
 

 испол
ьзовать метод 

интервалов для 

решения



 

неравенств,в
том числе 

дробно-

рациональных и 

включающих в 

себя 

иррациональные 

выражения;


 решат

ь

алгебраические
уравнения и 

неравенства и их
системы с 

параметрами 

алгебраическим



 
и графическим 

методами; 
 

 владе
ть разными 

методами 

доказательства 

неравенств;


 решат 
ь уравнения в 
целых числах;


 изобр 

ажать множества
на плоскости, 

задаваемые 



 
уравнениями, 

неравенствами и
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реальной 

ситуации или 

прикладной 

задачи  

  

их системами; 
 

 свобо

дно 

использовать 

тождественные 

преобразования 

при решении  

уравнений и  



 

систем  

уравнений 
 
 

 

В 

повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 

 состав 

лять и решать 

уравнения, 

неравенства, их
системы при 

решении задач 



 
других учебных 

предметов;


 выпол
нять оценку 

правдоподобия 

результатов, 

получаемых при 

решении 

различных 

уравнений, 

неравенств и их
систем при 

решении задач 

других учебных 

предметов;




 

 состав 

лять   и   решать
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      уравнения и   
 

      неравенства с   
 

      параметрами    
 

      при  решении   
 

      задач других   
 

      учебных    
 

      предметов;    
 

        состав   
 



 

      лять уравнение,   
 

      неравенство  или   
 

      их  систему,   
 

      описывающие   
 

      реальную    
 

      ситуацию или   
 

      прикладную    
 

      задачу,     
 

      интерпретироват   
 



 

      ь полученные   
 

      результаты;    
 

            
 

      использовать    
 

      программные   
 

      средства при   
 

      решении    
 

      отдельных    
 



 

      классов     
 

      уравнений и   
 

      неравенств    
 

       
 

Фу  Оперир Опериро  Владеть Достижение 
 

нкции  овать на вать  понятиями:  результатов  
 

  базовом  понятиями:  зависимость  раздела II;  
 

  уровне  зависимость  величин,  
владеть 

 
 

  понятиями: 
 величин,  функция,   

 

     

понятием 
 

 



 
  зависимость функция,  аргумент и 

 
 

   

асимптоты и 
 

  величин,  аргумент и значение 
 

 

    

уметь его 
 

  функция,  значение 
 функции,  

 

     

применять при 
 

  аргумент и функции,  область 
  

 

     

решении задач; 
 

 

  значение 
 область 

 определения и 
 

 

      
 

  функции,  определения и множество  применять  

  

область 
 

множество 
 

значений 
 

 

     методы   решения  

  

определения значений 

 

функции, график 

 

   простейших  
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и множество   функции, 

значенийграфик 

функции,зависимости, 

графикграфик 

зависимости,функции,  нули 

графикфункции, 

функции,промежутки  
нулизнакопостоян 

функции,ства,  
промежутки возрастание 

знакопостоян на числовом 

ства,промежутке, 

возрастание убывание на 

на числовом числовом  

промежутке, промежутке, 

убывание на наибольшее и 

числовом  наименьшее  



 

промежутке, значение  

наибольшее и функции на 

наименьшее числовом  

значение  промежутке, 

функции на периодическая 

числовом  функция,  

промежутке, период,  

периодическа четная и 

я функция, нечетная  

период;  функции;  

 оперир  опериро 

овать на вать   

базовом  понятиями:  

уровне  прямая и 

понятиями:  обратная  

прямая и пропорционал 

обратная  ьность,  



 

пропорциона линейная,  

льность  квадратичная 

линейная,  ,   

квадратичная логарифмичес 

,   кая  и 

логарифмиче показательна 

ская  и я функции, 

показательна тригонометр  

  
 

зависимости,  дифференциальных 

график функции, уравнений первого 

нули функции, и второго 

промежутки  порядков  

знакопостоянств   

а, 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 
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я функции, 

тригонометр  
ические 
функции; 

 

распозн  

авать 

графики 

элементарны  

х фу

нкц

ий:  
прямой 

и 

обратно

й 

пропор

циона 

льности, линейной, 

квадратичной  
, 

логарифмиче  
ской и показательно й 

функций, тригонометр 

ических функций; 
 



 
соотнос 

ить графики 

элементарны  

х функций:  
прямой и 

обратной 

пропорциона 

льности, 

линейн

ой, 

квадрат

ичной  
, 

логари

фмиче  
ской и 

показат

ельно й функций, тригонометр 

ических  
функций с формулами, 



   

ические  

функции; 
 

 опр

еделять

значение
функции по 

значению 

аргумента при 

различных 

способах 

задания 

функции;


 стр 

оить графики 
изученных 
функций;

 

описыва ть по графику  

и в простейших  

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 

строит  



 

ь эскиз 

графика 

функции, 

удовлетворяю 

щей 

приведенному 

набору  

условий  

  

графики и 

уметь 

применять 

свойства 

показательной 

функции

 п

ри 

решении задач; 
 

владеть 

понятием 

логарифмическа 

я функция;  
строить ее 

график и уметь 

применять 



 
с

в

о

й

с

т

в

а

 

л

о

г

а

р

и

ф

м

и

ческо й функции 

при решении 

задач; 
 

владеть 

понятиями 

тригонометриче 

ские функции;  

строить их  



 

графики и уметь 

применять 

свойства 

тригонометриче 

ских функций 

при решении  

задач; 
 

владеть 

понятием 

обратная 

функция;  

применять

 э

то 

понятие при 

решении задач; 
 

применять  

при решении  

задач свойства 

функций: 

четность,  
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которыми 

они заданы; 

 

находи  

ть по 

графику 

приближённо 

значения  

функци

и в 

заданн

ых 

точках; 

 

о

п

р

еде  

лять по 

графику 

свойства 

функции 

(нули,  

промежутки 

знакопостоян 

ства, 



 
промежутки 

монотонност 

и,  

наибольшие 

и 

наименьшие  

значения и  

т.п.); 
 

ст

р

о

и

ть 

эскиз 

графика 

функци

и, 

удовлетворя 

ющей  

приведенном 

у набору 

условий  
(промежутки возрастания / 

убывания, значение  
функциив 



   

(промежутки 

возрастания/у 

бывания, 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: 
 

 опр

еделятьпо
графикам и 

использовать для 

решения 

прикладных задач 

свойства 

реальных 

процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

  

периодичность, 

ограниченность; 
 

применять 

при решении 

задач  

преобразования 

графиков 

функций; 



 
 

владеть  

понятиями 

числовая 

последовательно 

сть, 

арифметическая 

и 

геометрическая  

прогрессия; 
 

применя

ть 

при

 решен

ии 

задач свойства 

и  

признаки 

арифметической 

и 

геометрической 

прогрессий. 
 

В 

повседневной 

жизни и при 



 
изучении других 

учебных 

предметов: 
 

 опред

елятьпо

г

р
а

ф
и
к

а

м и 

использовать
для решения 

прикладных 

задач свойства 

реальных
процессови
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 заданной  наименьшие  зависимостей    
 

 точке,  точки значения,   (наибольшие и   
 

 экстремумов промежутки наименьшие    
 

 и т.д.).  возрастания и значения,    
 

   убывания   промежутки    
 

   функции,   возрастания и   
 

 В  промежутки убывания    
 

  

знакопостоян функции, 
   

 

 повседневной    
 



 

 жизни  и  при ства,   промежутки    
 

 изучении  асимптоты, знакопостоянств   
 

 других  период  и а, асимптоты,   
 

  

т.п.); 
  

точки перегиба, 
  

 

 предметов:     
 

    

период и т.п.); 
   

 

 
опреде  инт 

   
 

  

 

    
 

 лять по ерпретироват  интер   
 

 графикам  ь  свойства в претировать    
 

 свойства  контексте  свойства в   
 



 

 реальных  конкретной  контексте    
 

 процессов и практической конкретной    
 

 зависимостей ситуации;   практической    
 

 (наибольшие 
 опр 

ситуации;.    
 

 
и 

  

определять 

  
 

  еделять 
 по 

   
 

 
наименьшие 

    
 

 графикам 
  

по 
 

графикам 
  

 

 
значения, 

      
 

  простейшие 
 

простейшие 
   

 

 
промежутки 

    
 

 характеристи характеристики 
   

 

 
возрастания 

   
 



 
 ки 

  
периодических 

   
 

 
и   убывания, 

     
 

 периодических процессов в 
  

 

 
промежутки 

  
 

 процессов 
 в биологии, 

   
 

 
знакопостоян 

    
 

 биологии,   
экономике, 

   
 

 
ства и т.п.); 

      
 

  экономике,  
музыке, 

   
 

       
 

 интерп музыке,   радиосвязи и др.   
 

 ретировать  радиосвязи и (амплитуда,    
 

 свойства в др.   период и т.п.)    
 



 

 контексте  (амплитуда,       
 

 конкретной период и т.п.)       
 

 практической          
 

 ситуации           
 

        
 

Эле Оперир Опериро  Владеть   Достиж 
 

менты овать на вать   понятием  ение  результатов 
 

матема базовом  понятиями:  бесконечно  раздела II;  
 

тическог уровне  производная  убывающая   свободн 
 



 

о понятиями:  функции  в геометрическая   
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анализа производная  
функции в  

точке, 

касательная к 

графику 

функции, 

производная  

функции; 
 

о

п

р

е

д

е  

ля

ть 

зн

ачен

ие 

про

изв

одн

ой  
фун

кци

и в  

точке по 

изобра

жени

ю 

касате

льной 

к г

р

а



 
фику,  

проведенной 

в этой точке; 
 

решать 

несложные  

задачи на  

применение  

связи между 

п

р

о

м

е

ж

у

тк

ам 

и 

мон

ото

нно

ст 

и и точками 

экстре

мума  

функц

ии, с 

одной 

сторон

ы, и 



 

промежуткам 

и 

знакопостоян  

ства и  

нулями 

производной 

этой функции 

– с другой. 
 

 

 

В 

  

точке,  

касательная к 

графику 

функции, 

производная 

функции; 
 

вычисля 

ть 

производную 

одночлена, 

многочлена,  

квадратного 

корня, 

производную 

суммы 

функций; 
 



 

 выч

ислять

производные
элементарных функций и 

их комбинаций, используя 

справочные материалы;


 исс

ледовать в 

простейших 

случаях
функции на 

монотонност 

ь, находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения 

функций, 

строить 

графики 

многочленов и 

простейших 

рациональных 

  

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 
 

применять  

для решения  

задач теорию 
пределов; 

 



 
владеть 

понятиями бесконечно  

большие и бесконечно 

малые числовые 

последовательно сти и 

уметь сравнивать 

бесконечно  

большие и  

бесконечно 

малые 

последователь

но  

сти; 
 

владеть 

понятиями: 

производная  

функции в 

точке, 

производная 

функции; 

 

 вычис

лять  

производные 

элементарных 

функций и их 

комбинаций; 

 

 иссле 
довать функции на 
монотонность



   

о владеть стандартным 

аппаратом 

математического  

анализа для вычисления 

производных  

функции одной 
переменной; 

 

 свободн

о приме

нять 

аппарат 

математичес

кого  
анализа для 

исследования  
функций и 

построения 

графиков, в том 

числе 

исследования на 

выпуклость; 
 

 опери

ро
вать понятием 
первообразной

функции для 

решения задач;


 овладет

ьосновными
сведениями об 

интеграле 

Ньютона– 

Лейбница и его 



 
простейших применениях;


 опериро

вать в 

стандартных 

ситуациях 

производными 

высших 

порядков;



 уметь
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повседневной 

жизни  и  при 

изучении 

других 

предметов: 
 

пользуя 

сь 

графиками, 

сравнив

ать 

скорост

и 

возраст

ания  

(роста, 

повыше

ния, 

увеличен

ия и  

т.п.) или 

скорости 

убывания 

(падения, 

снижения, 

уменьшен

ия  

и

 т.п.

)  

величин в 

реальных 

процессах; 

 

соотно

с ить 



 
графики 

реальных 

процессов и 

зависимостей  

с их 

описаниями, 

включающим 

и  

характе

ристи 

ки 

скорост

и 

измене

ния 

(быстр

ый 

рост, 

плавное 

понижени

е и т.п.); 
 

исп

ольз 

  

функций с 

использование  

м аппарата  
математичес 
кого анализа. 
 
 

 

В 



 

повседневной 

жизни и при  

изучении 

других 

учебных 

предметов: 

 

решать 
прикладные  

задачи из 

биологии, 

физики, 

химии, 

экономики и  

других 

предметов, 

связанные с 

исследованием 

характеристи 

к реальных  
процессов, 

нахождением 

наибольших и 

наименьших 

значений,  
скорости и 

ускорения и т.п.; 

 

 

интерпретир 

овать  

полученные 

результаты  



   

и экстремумы; 
 

 строи ть 
графики и
применять к 

решению задач, в 

том числе с 

параметром;


 вла

де

тьпонятием
касательная к 

графику 

функции и 

уметь 

применять его

при решении 

задач;


 владе
ть понятиями 

первообразная 

функция, 

определенный 

интеграл;



 приме
нять теорему 

Ньютона– 

Лейбница и ее
следствия для 
решения задач.
 
 

 



 

В 

повседневной  

жизни и при 

изучении других 

учебных 

предметов: 

 

 решат
ь прикладные  

задачи из 

биологии, 

  

применять

 п

ри  

решении

 зад

ач 

свойства 

непрерывных 

функций; 

 

 уметь

применятьпри
решении задач 

теоремы 

Вейерштрасса;


 уметь

выполнять



 

приближенные

вычисления
(методы решения 

уравнений, 

вычисления 

определенного 

интеграла);


 уметь

применять

приложение
производной и 
определенного
интегралак
решению 

задач 
естествознан

ия;


 владе

ть понятиями 

вторая 

производная, 
выпуклость 

графика 

функции и уметь 
исследовать

функцию на 

выпуклость
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  овать     физики, химии,   
 

  графики     экономики и   
 

  реальных     других      
 

  процессов     предметов,    
 

  для  решения    связанные  с   
 

  несложных    исследованием    
 

  прикладных    характеристик    
 

  задач,  в том    процессов;    
 



 

  числе      
 

     
 

  определяя по          
 

     

интерпретироват 
  

 

  графику       
 

      

ь полученные 
  

 

  скорость       
 

      

результаты 
   

 

  хода        
 

             
 

  процесса            
 

        
 

Ст Оперир   Им  Оперирова Достижение 
 

атистик овать на еть   ть основными результатов  
 



 

а и базовом  представлени описательными  раздела II;  
 

теория  уровне  е  о характеристикам 
иметь 

 
 

вероятн основными дискретных  и и числового 
 

 

представление о 
 

остей,  описательны непрерывных набора,    
 

    

центральной 
 

 

логика и ми 
 случайных 

 понятием 
   

 

    

предельной 
 

 

комбина характеристи величинах и генеральная 
  

 

 

теореме; 
 

 

торика 
 ками 

 распределения совокупность и 
 

 

    
 

  числового  х,  о выборкой из нее; иметь  
 

  набора:  независимост    опери представление о 
 



 
  среднее 

 и случайных   выборочном  
 

   

ровать 
    

 

  арифметичес величин; 
    коэффициенте 

 
 

   

понятиями: 
  

 

  кое, медиана,  

 

  
корреляции и 

 

   

име частота 
  

и 
 

  

наибольшее и 
   

 

     
линейной 

 
 

  

ть 
  

вероятность 
  

 

  

наименьшее 
    

 

     регрессии; 
 

 

  

представлени события, сумма 
 

 

  значения;    
 

   

е 
 

о и произведение иметь 
 

 

  

оперир 

  
 

  математичес вероятностей,  представление о 
 

  овать на ком ожидании вычислять   статистических  
 



 

  базовом  и дисперсии вероятности  гипотезах и 
 

  уровне  случайных  событий на проверке  
 

  понятиями: величин;  основе подсчета статистической  
 

  частота и  

 име 

числа исходов;  гипотезы, о 
 

  вероятность 

ть 

 
 

 
владе 

статистике  
 

  

события, 
      

 

       критерияи ее    

случайный представлени ть основными 
 

  уровне 
 

 

  

выбор, 
 

е 
 

о понятиями 
  

 

     значимости; 
 

 

  

опыты с нормальном комбинаторики 
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равновозмож распределении 
 

ными   и  примерах 
 

элементарны нормально  
 

ми   распределенн 
 

событиями;  ых случайных 
 

 вы 
величин;  

 

  

понима 

 

числять     
 

вероятности  ть  суть 
 

событий на закона  
 

основе   больших чисел 
 

подсчета   и выборочного 
 

числа   метода  
 

исходов.   измерения  
 

   вероятностей 
 

   ;    
 

В     иметь 
 

 

повседневной 
   

 

представлени  

жизни  и  при 
 

е  об условной  

изучении 
  

 

  вероятности  

других 
  

 

  и о полной  

предметов: 
 

 

 вероятности,  

   
 

оценив 
применять их 

 

в 
 

решении 
 

ать  и  
 

 

задач; 
 

 

сравнивать в  
 

    
 



 

простых     иметь   

случаях 
     

 

  представлени  

вероятности 
 

 

 е о важных  

событий 
 

в 
 

 частных  
 

реальной 
   

 

  видах  
 

жизни; 
   

 

  распределений  

   
 

читать, и применять 
 

их в решении 
 

сопоставлять,  

задач; 
 

 

сравнивать,   
 

     
 

интерпретиро   име  

вать 
 

в 
  

 

 ть 
   

 

простых 
     

 

  представлени  

случаях 
  

 

  е о корреляции  

реальные 
 

 

 случайных 
 

 

данные, 
   

 

  величин, о  

представленн 
 

линейной 
 

 

ые   в виде 
 

 

    
  



   

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;


 поним ать суть закона 

больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей;


 иметь

  

иметь 

представление о 

связи 

эмпирических  

и теоретичес

ких 
распределений; 
 

иметь 

представление о 

кодировании,  

двоичной записи, 

двоичном дереве; 
 

владеть 

основными 

понятиями 

теории графов 



 

(граф, вершина,  

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

 

иметь 

представление о 

деревьях и уметь  

применять при решении задач; 

 

владеть 

понятием 

связность и 

уметь 

применять 

компоненты  

связности при 
решении задач; 

 

уметь 

осуществлять 

пути по ребрам,  

обходы ребер и 

вершин графа; 
 

иметь  

представление об 
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таблиц, регрессии.  представление  о эйлеровом и 
 

диаграмм,   нормальном гамильтоновом 
 

графиков   распределении и пути, иметь 
 

 В  примерах представлениео 
 

 повседневной нормально трудности задачи 
 

 

распределенных нахождения 
 

 

 жизни  и при  
 

 

случайных гамильтонова 
 

 изучении  
 

  

величин; пути; 

 
 

 других   
 



 

 предметов: 
иметь владеть  

   
 

 вычпредставление  о   понятиями

ислять или корреляции  конечные  и 
 

оценивать случайных  счетные  

и 

 

вероятности величин.   множества 
 

   

уметь 
 

их 
 

событий в     
 

   

применять при 
 

реальной     
 

    

решении задач; 

 

жизни;  В   
 



 

 выб 
повседневной  

 уметь 
 

жизни и при  

ирать 
  

применять метод 
 

  
изучении других 

 

подходящие математической 
 

предметов: 
 

 

методы 
  индукции; 

  
 

      
 

 

 

     
 

представлени вычис 
 уметь  

я и обработки лять 
 

или 
 

 применять 
 

 

данных; 
 

оценивать 
  

 

  принцип Дирихле     

вероятности 
 

 

 уме 
 при решении задач  



 

событий  в  

ть решать 
    

 

реальной жизни;    
 

несложные 
   

 

 

     
 

задачи  на выбир    
 

применение ать методы    
 

закона   подходящего     
 

больших чисел представления  и    
 

в социологии,   обработки  



 

страховании, данных 

здравоохранен ии, 

обеспечении 

безопасности 

 
населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 
 



 

Тек Решать Ре Решат Достижение 
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стовые несложные 

задачи текстовые 

задачи 

разных 

типов; 
 

 ан  

ализировать 

условие 

за

д

а

ч

и, при  

н

е

о

б

ходимос 

ти строить  

для ее 

решения 

математическ 

ую модель; 
 

 по 
 

нимать и  



 

использовать 

для решения 

задачи 

информацию, 

представленн 

ую в виде  

текстовой и  

символьной 

записи,  схем, 

та

б

л

и

ц, 

д

и

аг

р

амм, 

графиков, 

рисунков; 
 

 де 
 

йствовать по  

алгоритму, 

содержащему 

ся  в  условии 



 
задачи; 

 

 ис  

пользовать 

логические 

рассуждения 

  

шать задачи 

разных типов,  

в том числе 

задачи 

повышенной 

трудности; 
 

 выб

ирать

оптимальный
метод
решения задачи, рассматривая 

различные методы;


 стр оить модель решения 

задачи, проводить доказательны
е

рассуждения;



 


 реш ать 

задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального 

результата;


 ана 
лизировать и 

интерпретир 

овать 

результаты в 

контексте 

условия 

  

ь  разные  задачи результатов  

повышенной раздела II 

трудности; 

 

 анали
зировать 

условие задачи, 

выбирать 

оптимальный 



 
мето

д 

реше

ния 

задач

и, 

расс

матр

ивая 

р

а

з

л

и

ч

н

ы

е

 методы;


 строи
ть модель 

решения задачи, 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задачи;



 


 решат

ь задачи, 

требующие  
переб

ора 

вариа

нтов, 

прове

р

к

и

 

у

с

л

о

в

ий, выбора 

оптимального 

результата; 
 

 анали
зировать и 

интерпретироват
ь полученные  



 
реше

ния в 

конте

ксте 

услов

и

я

 

з

а

дачи, выбирать  
решения, не 

противоречащие 

контексту; 
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при решении 

задачи; 
 

 ра
ботать с 

избыточными 

условиями, 

выбирая из 

всей 

информ

ации, 

данные, 

необход

имые 

для 

решени

я 

задачи;



 ос

уществлять

несложный

перебор
возможных решений, выбирая 

из них оптимальное по 

критериям, сформулиров
анным в условии;



 


 ан

ализировать

и

интерпретиро

вать
полученные
решения в 

контексте 

условия 

задачи, 

выбира

ть 

решени

я, не 

противо

реча 

щие

  

задачи,  

выбирать 

решения, не 

противореча 

щие 

контексту; 

 

 пер еводить при решении 

задачи информацию



 

изодной
формы в другую, 

используя при 

необходимост
и схемы,  
таблицы, 

графики, 

диаграммы; 
 

 

 

В 

повседневной 

жизни и при  

изучении 

других 

предметов: 
 

 реш

ать 

практические 

задачи и 

задачи из  

других 

предметов  



   

 перев
о

д

и

т

ь

 

п

р

и

 

р

е

ш

е

н

и

и

 задачи 

информацию из
одной формы 

записи в другую, 

используя при 

необходимости 

схемы, таблицы, 

графики, 

диаграммы.



 
 
 

 

В  

повседневной 

жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 

 решат

ь п

р

а

к

т

и

ч

е

с

кие задачи и 

задачи  
из других 

предметов 
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контексту; 
 

решать 

задачи на 

расчет 

стоимости  

покупок, 

услуг, 

поездок и 



 
т.п.; 

 

решать 

несложные 

задачи, 

связанные с 

долевым 

участием во 

владении  



 

фирмой, 

предприятие 

м, 

недвижимост 

ью; 
 

решать 

задачи на 

простые 



 
проценты 

(системы  

скидок, 

комиссии) и 

на 

вычисление 

сложных 

процентов в 

различных  



 

схемах 

вкладов, 

кредитов и 

ипотек; 
 

решать 

практические 

задачи, 

требующие  
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использовани 

я 

отрицательн 

ых  чисел:  на 

определение 

температуры, 

на  

определение 



 

положения на 

временнóй 

оси (до 

нашей  эры  и 

после), на  

движение 

денежных 

средств 

(приход/расх 



 

од), на 

определение 

глубины/выс  

оты и т.п.; 
 

использ 

овать 

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   
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предметов: 
 

   ре           
 

 шать            
 

 несложные           
 

 практические           
 

 задачи,            
 

 возникающие           
 

 в ситуациях           
 



 

 повседневной           
 

 жизни            
 

          
 

Гео  Оперир  Опериро  Владе   Иметь 
 

метрия овать на вать   ть   представление об 
 

 базовом  понятиями: геометрическим аксиоматическом 
 

 уровне  точка,  и понятиями при методе;   
 

 понятиями: прямая,  решении задач и  
 владеть 

 

 точка,  плоскость в проведении  
 

  

понятием 
 

 



 
 прямая,  пространстве математических  

 

  

геометрические 
 

 плоскость в ,   рассуждений;  

   

места точек в 
 

 пространстве, параллельнос 

 

 
 

 

самос пространстве и 
 

 параллельнос ть  и  

  

тоятельно 
 

уметь применять 
 

 ть  и перпендикуляр  
 

  

формулировать их для решения 
 

 перпендикул ность прямых  

 

определения задач; 
  

 

 ярность  и плоскостей;   
 

  

геометрических 
    

 

 прямых и  

применя 

 
 уметь 

 

  

фигур, 
   

 

 

плоскостей; 
    

 

    

применять для 
 

 

ть 
 

для выдвигать 
 

 



 
      

 

  распозн решения задач гипотезы о решения задач 
 

 авать  геометрическ новых свойствах свойства плоских и 
 

 основные  ие факты, и признаках двугранных   углов, 
 

 виды  если условия геометрических трехгранного угла, 
 

 многогранни применения фигур  и теоремы  
 

 ков (призма, заданы в обосновывать косинусов и 
 

 пирамида,  явной форме; или  опровергать синусов  для 
 

 прямоугольн  решать их, обобщать трехгранного угла; 
 



 
 ый 

   или 
   

 владеть 
 

   

задачи на 
   

 

 
параллелепип конкретизироват 

 
 

 нахождение понятием 
 

 

 

ед, куб); 
 

ь  результаты  на 
 

 

  геометрическ перпендикулярное  

    

новых классах 
 

  изобра их  величин  по сечение призмы  и    

фигур, 
  

 

 жать 
 образцам или 

  уметь применять    

проводить в 
 

 изучаемые алгоритмам; его при   решении   

несложных 
 

 
фигуры от 

   
задач; 

  
 

  

делать случаях 
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руки и с 

применением 

простых 

чертежных 

инструменто 

в; 

 

делать 

(выносные) 

плоские  

чертежи из 

рисунко

в  

просты

х 

объемн

ых 

фигур: вид 

сверху, 

сбоку, 

снизу; 
 

изв

лека 

ть 

информац

ию 

о 

пространств

е 

нных  

геометричес

к  

их

 фигурах

, 



 

представленн  

ую на 

чертежах и 

рисунках; 

 

примен  

ять теорему 

Пифагора 

при 

вычисл

ении  

элемент

ов 

стереом

етрич 

еских 

фигур; 

 

нах

оди ть 

объемы и 

площади 

поверхнос

тей 

простейш

их 

  

(выносные)  

плоские 

чертежи из 

рисунков 

объемных 

фигур, в том 

числе  

рисовать вид 



 

сверху, сбоку, 

строить 

сечения 

многогранник 

ов; 
 

извлека 

ть, 

интерпретир 

овать и 

преобразовыв  

ать 

информацию о 

геометрическ  

их фигурах, 
представленн  

ую на 

чертежах; 

 

применя 

ть 

геометрическ  

ие факты для 

решения 

задач, в том 

числе 

предполагающ 

их несколько 

шагов  

решения; 

 

описыва ть 

взаимное 

расположение  

прямых и 

плоскостей в  



   

классификацию  

фигур по 

различным 

основаниям; 

 

 иссле
довать чертежи, 

включая 

комбинации фигур, 

извлекать, 

интерпретиро

ват
ь и 

преобразовыв

ать 

информацию, 

представленну

ю на чертежах;


 решат
ь 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 

  

 име

ть
представлени

е о 

двойственнос

ти 

правильных 

многогранников;


 владе

ть

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

представлени

е о конических 

сечениях;


 име

ть

представление о 

касающихся

сферахи
комбинации тел 

вращения и 

уметь 

применять их 

при решении задач;


 применя 
ть   при   решении

задачформулу

расстоянияот

точкидо
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многогранни  

ков с 

применением 

формул; 

 

распозн  

авать 

основные  

виды 

тел 

вращен

ия 

(конус, 

цилинд

р, сфера 

и шар); 
 

находи ть объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранни ков и 

тел вращения с применением 

формул. 
 
 

 

В  



 

повседневной 

жизни  и  при 

изучении 

других 

предметов: 

 

соотнос 

ить  

абстрак

тные 

геометр

ическ 

ие 

понятия 

и  

факты с 

реальн

ыми жизненными объектами и 

ситуациями; 



   

пространстве ;  
 

формули 

ровать  

свойства и 

признаки фигур; 
 

доказыв 

ать  

геометрическ 

ие 

утверждения; 

 

владеть  

стандартной 

классификаци 

ей 

пространстве  

нных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипе ды); 
 

находит  

ь объемы и площади поверхностей 

геометрическ  
их тел с применением формул; 
 

вычисля 



 

ть 

расстояния и  

углы в 
пространстве  

. 
 
 

 

В 

повседневной  

  
 

геометрические плоскости;  
 

утверждения;  
 владеть 

 

 

 

  
 

 владе разными   
 

ть понятиями способами задания 
 

стереометрии:  прямой   
 

призма,   уравнениями и 
 

параллелепипед, уметь   применять 
 

пирамида,   при решении 
 



 

тетраэдр;   задач;   
 

  иметь  применя 
 

представления  ть   при решении 
 

об аксиомах задач  и 
 

стереометрии и доказательстве  
 

следствиях из теорем векторный 
 

них и уметь метод и   метод 
 

применять  их координат;  
 

при решении 
 иметь 

 
 

задач;    
 

  

представление об 
 

    
 

 уме

тьа

кси

ома

х   

объема,
строить  сечения   применять

многогранников формулы объемов 
 

с    прямоугольного  
 

использованием параллелепипеда, 
 

различных  призмы  и 
 

методов, в  том пирамиды,  
 

числе и метода тетраэдра при 
 

следов;   решении задач;  
 



 

  иметь   применя 
 

представление о ть теоремы об 
 

скрещивающихс отношениях  
 

япрямых в объемов  при 
 

пространстве и решении задач;  
 

уметь находить  
 применя 

 

угол   и   

  

ть интеграл для 
 

расстояние  
 

 

вычисления 
 

 

между ними;   
 

 

объемов 
 

и 
 

     
 

 приме    поверхностей  тел

нять  теоремы  о   вращения,

параллельностивычисления

прямых и площади 
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использ 

овать 

свойства 

пространстве 

нных 

геометрическ 

их фигур для  

решения 

типовы

х 

задач 

практич

еског 

о 

содерж

ания; 
 

соот

нос 

ить
 площ

ади 

поверхнос

тей 

тел 

одинаковой  

формы 

различного 

размера; 
 

соотно

с  



 

ить объемы 

сосудов 

одинаковой 

формы 

различного 

размера; 
 

оценив  

ать 

форму 

правиль

ного 

многогр

анни  

ка 

после 

спилов, 

срезов и 

т.п. 

(определя

ть 

количеств

о вершин,  

ребер и  

граней 

полученных 



   

жизни и при  

изучении 

других 

предметов: 

 

использо  

вать  

свойства 

геометрическ их 

фигур для 

решения задач 

практическог  

о характера и  
задач из 

других 

областей 

знаний  

  

плоскостей в 

пространстве  

при решении 

задач; 
 

 уметь

применять

параллельное

проектирование 

для изображения 

фигур;


 уметь

применять
перпендикулярн 

ости прямой и 



 
плоскости при 

решении задач;


 владе
ть понятиями 

ортогональное 

проектирование, 

наклонные и их 

проекции, уметь 

применять 

теорему о 

трех 

перпендикуля

ра
х при 
решении 

задач; 
 

 владе
ть понятиями 

расстояние 

между фигурами 

в пространстве, 

общий 

перпендикуляр 

двух 

скрещивающихс я 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач;



   

сферического пояса 

и объема шарового 

слоя; 

 

 иметь

представлениео
движениях в 

пространстве: 

параллельном 

переносе, 

симметрии 

относительно 

плоскости, 

центральной 

симметрии, 

повороте 

относительно 

прямой, 

винтовой 

симметрии, 

уметь 

применять их 

при решении 

задач;


 имет

ь

представление о 

площади 

ортогональной 

проекции;


 иметь

представлениео
трехгранном и 

многогранном угле



 
и применять 

свойства плоских 

углов многогранного 

угла  

при решении 

задач; 
 
 

 имет

ь

представления о 

преобразовании 

подобия,
гомотетиии
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многогранни  владе 

ков) ть понятием 

 угол между 

 прямой  и 

 плоскостью и 

 уметь применять 

 его при решении 

 задач;   
 



в

л

а

д

е  

т

ь



 

 понятиями 

двугранный 

угол, угол 

между  

плоскостями, 

перпендикулярн 

ые плоскости и 

уметь применять 

их при решении 

з

а

д

а

ч

; 
 





 

владе 
 

ть понятиями  

призма, 

параллелепипед  

и применять 

свойства  

параллелепипеда 

при решении 

з

а

д

а

ч

; 
 





 

владе 
 

ть понятием  

прямоугольный 

параллелепипед 

и применять его 

при решении 

задач; 
 

 владе  

т

ь

п

о

н

я

т

и



 

ями 

пирамида, виды  

пирамид, 

элементы  

  

уметь применять 

их при решении 

задач; 

 

 уметь
решать задачи на 

плоскости 

методами 

стереометрии;



 


 уметь
применять формулы объемов при решении задач
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правильной 

пирамиды и 

уметь применять 

их при решении 

задач; 
 

 иметь 

представление о 

теореме Эйлера, 



 
правильных 

многогранниках;


 владе
ть понятием 

площади 

поверхностей 

многогранников



 
и уметь 

применять его
при решении 
задач;



 владе
ть понятиями 

тела вращения 

(цилиндр, конус, 



 
шар и сфера), их 

сечения и уметь
применятьих
при решении 
задач;



 владе
ть понятиями 
касательные



 

прямыеи
плоскости и 

уметь применять 

из при решении 

задач;


 иметь 
представления  о



 
вписанных и 

описанных  
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сферах и уметь 

применять их 

при решении 

задач; 
 

 владе
ть понятиями 

объем, объемы 



 
многогранников, 

тел вращения и
применятьих
при решении 

задач;


 иметь 
представление о 
развертке



 
цилиндра и 

конуса, площади 

поверхности

цилиндраи

конуса,уметь

применятьих
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
уметьрешать  
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задачи на 

отношение 

объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных 

фигур. 
 

В 



 

повседневной 

жизни и при 

изучении других  

предметов: 
 

 состав  

лять с 

использованием 

свойств 



 
геометрических 

фигур 

математические 

модели для  

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 



 

дисциплин,  

исследовать 

полученные 

модели и 

интерпретироват 

ь результат 
 

 Век  Оп  Опе   Владе Достижение 
 

торы и ерировать на рировать ть понятиями результатов 
 



 

координа базовом  понятиями векторы и   их раздела II;  
 

ты в уровне  декартовы координаты; 
 находит 

 

простра понятием 
 координаты в 

   
 

  

 уметь ь объем 
 

нстве декартовы  пространстве  
 

 

выполнять параллелепипеда  и 
 

  координаты в , вектор,  

  

операции над тетраэдра, 
 

  пространстве модуль  

  

векторами; заданных 
 

 

  ;  вектора,  
 

      

координатами 
 

    равенство 
 

 испол 
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 на

ходить
координаты 
вершин куба
и
прямоугольн

ого

параллелепип

еда
  

векторов,  

координаты 

вектора, угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение  

векторов, 



 

коллинеарные 

векторы; 
 

 нах

одить
расстояние между 

двумя точками, 

сумму

векторов и 

произведение
векторана
число, угол 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение, 

раскладывать

вектор по двум неколлинеарн ым 

векторам;


 зад

авать
плоскость уравнением в декартовой 

системе координат;


 реш



 

ать
простейшие

задачи

введением 

  

ьзовать   своих вершин;  
 

скалярное   
 задават 

 

произведение  
 

ь прямую в 
 

векторов при  

пространстве; 
 

 

решении задач;  
 

    
 

  
 приме   находит 

 

  

ь расстояние от 
 

нять уравнение  

точки 
 

до 
 

плоскости,  
 

плоскости в 
 

формулу  
 

 

системе 
 

 

расстояния  
 

координат; 
 

 

между точками,  
 

    
 

уравнение    находит  

сферы 
 

при 
 

 

 ь 
 расстояние  

решении задач; 
 

 

между   
 

      
 

   приме скрещивающимися 
 

нять векторы  и прямыми,  
 

заданными в 
 



 

метод координат  

системе 
 

 

в   пространстве  
 

координат 
 

 

при  решении  
 

     
 

задач        
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    векторного     
 

    базиса      
 

          
 

Ис   Оп   Пре  Иметь Достижение 
 

тория исывать  дставлять представление о результатов 
 

матема отдельные  вклад  вкладе   раздела II 
 

тики выдающиеся выдающихся выдающихся   
 

 результаты, математиков математиков в  
 

 полученные в в развитие развитие науки;   
 



 

 ходе  математики 
 поним 

 
 

 развития  и  иных  
 

   

ать роль 
 

 

 математики научных   
 

  

математики в 
 

 

 как науки;  областей;  
 

  

развитии России 
 

 

  

 

  

 

  
 

  зна  пон     
 

 ть примеры имать роль     
 

 математическ математики     
 

 их открытий в развитии     
 



 

 и  их  авторов России      
 

 в связи с        
 

 отечественно        
 

 й  и        
 

 всемирной        
 

 историей;         
 

 

 по 

нимать роль 



 
математики в 

развитии 

России
 

Ме  Пр  Исп  Испол Достижение 
 

тоды именять  ользовать  ьзовать  результатов 
 

матема известные основные  основные раздела II;  
 

тики методы при методы  методы  
применять 

 

 решении 
 доказательст доказательства,  

  

математические 
 



 
 стандартных ва, проводить проводить  

 

знания к 
 

 математическ доказательст доказательство и  

 

исследованию 
 

 их задач; 
 во и выполнять  

  

окружающего 
 

   выполнять опровержение;  

 

 за мира 
 

 

 опровержение 
   

 

 

мечать и  приме (моделирование 
 

 ; 
 

 

 

характеризов 
 

нять основные физических 
 

 

    
 

 ать   при методы решения процессов, задачи 
 

 математическ менять  математических   
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ие 

закономернос  

ти в 

окружающей 

действительн 

ости; 
 

 пр

иводить

прим

еры
мате

мати

ческ

их

закон

омер

нос

тейв

природе,в
том числе характеризую щих 

красоту

и

совершенств
о  

окружающег  



 
о мира и 

произведений 

искусства 

  

основные  

методы  

решения 

математичес 

ких задач; 

 

 на

основе

математичес

ких
закономернос тей в природе 

характеризов ать красоту и 

совершенство окружающего
мира и произведений искусства;


 при

менять

простейшие



 

программные
средства и 

электронно-

коммуникацио нные 

системы при решении 

математичес ких 

задач 

  

задач; экономики) 
 

 на

основе

математическ

их

закономернос

те

й в природе 

характеризовать  
красоту и 

совершенство 

окружающего  
мира и 

произведений 

искусства; 
 



 

 п
р
и
м
е 
н
ят
ь 
п

р
о
с
т
е
й
ш
и
е

 программные
средства и 

электронно-

коммуникацион

ныесистемы
при решении 

математических 

задач;




 

 польз

оваться
п

р

и

к

ла

д

н

ы

м

и

 

п

р

ограммами и 

программами 

символьных 

вычислений для 

исследования 

математических 

объектов
 

 



 

 

Информатика 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  



 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов;  

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ;  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных;  



 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу;  



 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  

–понимать основные принципы устройства современного компьютера  

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



 
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  
–критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
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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  
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чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 
алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества 

путей;  

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 



  

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных;  

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций   

и структур в выбранном для изучения языке программирования;  
– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 



 
размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; 

выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в 

полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных 

подпрограмм;  
– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 



 

 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования;  
– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ;  



 
создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  
– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации;  
– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам; 
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– 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: 
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– 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. 
 

 

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; 
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– 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 
границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;   

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств;  



 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

–самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем;  



 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины,  

в контексте межпредметных связей;  
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств;  
– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 



 
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки.  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  



 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия;  
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

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

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств;  



 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 
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–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.   

Химия  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 



 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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; 
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– 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;  

– 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 
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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;   



 
– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 
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– 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.  
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 
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– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ;  



 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  

 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов.  

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; 
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– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию;  

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 



 

–объяснять причины наследственных заболеваний; 

–выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов  

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;  

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



 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;   

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни;  



 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;  

–объяснять последствия влияния мутагенов; 

–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; 
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– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза)  

и по его окончании (для многоклеточных организмов);  
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику;  
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;  



 
– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ.  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей;  



 
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук;  
– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости;  



 
– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  
– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  
–решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК  



 
и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципе комплементарности;  
– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 
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– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки;  

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 
на разных этапах жизненного цикла;  



 
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования;  

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

–сравнивать разные способы размножения организмов; 

–характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  



 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 
систематическую категорию и как результат эволюции;  



 

–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды;  

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы;  



 
– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять;  

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания.  



 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
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– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований;  

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований;  



 
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  



 
– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 



 

Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  



 
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 
психического развития;  

– характеризовать основные формы организации занятий физической 
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  
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– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания;  

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

–практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

–практически использовать приемы защиты и самообороны;  



 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями;  

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 



 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга;  

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования;  



 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга;  

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта;  

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 

–осуществлять судейство в избранном виде спорта;  



 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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–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; 
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– 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 
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– 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.  

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 



 
МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
 

Общие положения 

 

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

основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 



 
 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 

– оценка результатов деятельности МОУ «СОШ им. А.Х. Сижажева» с.п. 
Псычох как основа аккредитационных процедур. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая   



 
и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 
 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 



 
 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин и 
в рамках процедур внешней оценки; 

 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 



 
учителей по данному предмету и администрацией МКОУ «СОШ №3 » с.п. 

Н.Куркужин. 
 

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

 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МКОУ «СОШ №3 

» с.п. Н.Куркужин обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной  
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деятельности, по совершенствованию образовательной программы МКОУ 

«СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин и уточнению и/или разработке программы 

развития МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. Для оценки результатов 

деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

 



 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки МКОУ «СОШ №3 » с.п. 

Н.Куркужин реализует системно- деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. Системно-деятельностный 

подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 
 



 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 
 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 

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

 



 
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к 

содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

 



 
– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 
 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 
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уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 
 



 
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
 



 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 



 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин; участии в 

общественной жизни МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин», 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. 
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Внутренний мониторинг организуется администрацией МКОУ «СОШ №3 

» с.п. Н.Куркужин и осуществляется классным руководителем преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  



 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»).  

 



 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно- научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин могут проводиться отдельные процедуры 

по оценке: 



 
 

– смыслового чтения, 
 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 
методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);  
 

– ИКТ-компетентности; 

 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 



 
 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных 

действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

 



 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 
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общего образования. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита индивидуального итогового 

проекта. 
 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 



 
проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 



 
компетентностно- ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений. 
 



 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении  

к образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин и доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 
 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная 

контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 



 
 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 
 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 
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– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин   в начале 10-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 



 
достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  

 



 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в 

том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп 

риска. 
 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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



 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. 
 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 



 
зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 
 



 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. Тематическая 

оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 

перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 



 
они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 
 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы,  



 
а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 



 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет  

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

 

Внутренний мониторинг МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 

представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и 



 
метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой  
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готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций 

по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 



 
отражаться в дневнике. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс  

и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 
 



 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин.  

Государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе  



 
в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА проводится в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 
 



 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено  
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 
 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 



 
изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 



 
проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены 

на государственную итоговую аттестацию. 
 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а 

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 



 
работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д. 
 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 
основе результатов только внутренней оценки. 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. 
 



 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 
 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

 

– сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно  
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в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий 

 
– сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку  



 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 
 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 
 



 
– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных 

выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки 



 
целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 
 

Примерное содержательное описание каждого критерия: 
 
 



 
 

 

Критерий Уровни сформированности навыков 

 проектной деятельности  

 Базовый  Повышенный 

Самостоятель Работа в целом  Работа в целом 

ное приобретение свидетельствует о  свидетельствует о 

знаний и решение способности  способности 

проблем самостоятельно с  самостоятельно ставить 



 

 опорой на помощь  проблему и находить 

 руководителя  пути еѐ 
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 ставить проблему и решения;  

 находить пути продемонстриров  

  ано  

    

 еѐ решения; свободное  

 продемонстрирована владение логическими  

 способность операциями, навыками  



 

 приобретать новые критического  

 знания и/или осваивать мышления, умение  

 новые способы самостоятельно  

 действий, достигать мыслить;  

 более глубокого продемонстрирована  

 понимания изученного. способность на этой  

  основе приобретать  

  новые знания и/или  

  осваивать новые  



 

  способы действий,  

  достигать более  

  глубокого понимания  

  проблемы.  

Знание Продемонстриров Продемонстрирова  

предмета ано понимание но свободное владение  

 содержания предметом проектной  

 выполненной работы. В деятельности. Ошибки  



 

 работе и в ответах на отсутствуют.  

 вопросы по содержанию   

 работы отсутствуют   

 грубые   

 ошибки.   

Регулятивны Продемонстриров Работа тщательно  

е действия аны навыки спланирована и  

 определения темы и последовательно  



 

 планирования работы. реализована,  

 Работа доведена своевременно пройдены  

 до конца и представлена все необходимые этапы  

 комиссии; обсуждения и  

 некоторые этапы представления.  

 выполнялись под Контроль и коррекция  

 контролем и при осуществлялись  

 поддержке руково- самостоятельно.  

 дителя. При этом   



 

 проявляются отдельные   
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 элементы самооценки и  

 са- моконтроля  

 обучающегося.  

   

Коммуникац Продемонстриров Тема ясно 

ия аны навыки оформления определена и пояснена. 

 проектной работы и Текст/сообщение 



 

 поясни- тельной хорошо 

 записки, а также структурированы. Все 

 подготовки простой мысли выражены ясно, 

 презентации. Автор логично, 

 отвечает на вопросы. последовательно, 

  аргументированно. 

  Работа/сообщение 

  вызывает интерес. 

  Автор свободно отве- 



 

  чает на вопросы. 
 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что: 
 

1) такая   оценка   выставлена   комиссией   по   каждому   из   трѐх  



 
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и  
сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 

уровне; 
 



 
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного 

решения. 
 

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

условии, что: 

 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 
 



 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

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

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 



 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 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. 



 
 

Итоговая оценка выпускника. 
 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся  

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего  

образования. 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 



 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

 

 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
 



 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее -ГИА). 
 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 



 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапред- метными 

действиями. 
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об о владении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 
 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных классными руководителями и 



 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата о среднем общем образовании. 
 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение  
о выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата  



 
о среднем общем образовании - принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата о среднем общем образовании - принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,   



 
с учетом которой осуществляется приѐм в высшие учебные заведения страны. В 

характеристике обучающегося: 
 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с 

учѐтом успехов и проблем обучающегося. 
 



 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

 

II. Содержательный раздел 
 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 



 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
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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;формированиеличностныхценностно-смысловых 
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ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений; 

 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

 



 
– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно- исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

 



 
– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 



 

–возможностьпрактическогоиспользованияприобретенных  

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 

 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах. 
 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 
среднего общего образования определяет следующие задачи: 
 



 
– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 
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исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

 



 
– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 
 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется   



 
с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 
 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 



 
универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе.  

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

 



 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД. 
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Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 



 
деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 
 



 
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных,  

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 



 
 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 
 



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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 
 



 
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 
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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 
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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 МКОУ «СОШ №3 » с.п. 

Н.Куркужин, в результаты в форматах, принятых в данной МКОУ «СОШ №3 » 

с.п. Н.Куркужин (оценки, портфолио и т. п.); 
 



 
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

 



 
– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
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Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать 
у обучающихся умения: 

 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. На уровне среднего общего 

образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 



 
условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

 



 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
 

– методологические и философские семинары; 
 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 
 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 
области науки и технологий; 



 
 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 
местного сообщества, региона, мира в целом. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 



 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 
 



 

– с обучающимися других образовательных организаций муниципалитета  

и региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 
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– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 
 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 
 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 



 
поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 
 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 



 
образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 
 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 
сообщества; 

 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик; 

 



 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 
организация волонтерских акций; 

 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 
организация благотворительных акций; 

 



 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин; 

 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных МКОУ 

«СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин: 
 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
 



 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 
 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

 



 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

 

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

 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 



 
 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 
 



 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МКОУ «СОШ 

№3 » с.п. Н.Куркужин на уровне среднего общего образования. 
 



 
На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 
 

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. 
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 
 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 



 
представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 
 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 
 



 

– исследовательское; 
 

– инженерное; 
 

– прикладное; 
 

– бизнес-проектирование; 
 

– информационное; 
 



 

– социальное; 
 

– игровое; 
 

– творческое. 
 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 
 

– социальное; 



 
 

– бизнес-проектирование; 
 

– исследовательское; 
 

– инженерное; 
 

– информационное. 
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II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающиеся получат представление: 
 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 



 
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 

– об истории науки; 
 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

 



 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

 



 

Обучающийся сможет: 
 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебно-познавательных задач; 

 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 



 
 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 
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– 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 

 



 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 
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– укомплектованность МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МКОУ «СОШ 
№3 » с.п. Н.Куркужин; 

 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 
 



 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся старшей школы; 

 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 



 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 



 
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 



 
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

 



 
– сетевое взаимодействие МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 
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– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории 

 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в МКОУ «СОШ 

№3 » с.п. Н.Куркужин, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учебной 

группы); 

 



 
– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

 



 
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 



 
 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
 



 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри МКОУ «СОШ №3 » с.п. 

Н.Куркужин как во время уроков, так и вне их. 
 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 



 
 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
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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 должен носить 

полидисциплинарный характер; 

 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 
 



 
– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 

– во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, 

стендовые доклады, дебаты и т.п. 
 



 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 
 

–  для  каждого  из  форматов  работы,  реализуемых  в  ходе  оценочного   

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

 



 
– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  

 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 



 
соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 
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– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 



 
самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 
 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
 

– защита темы проекта (проектной идеи); 



 
 

– защита реализованного проекта. На защите темы проекта (проектной 
идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 

– актуальность проекта; 

 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

 



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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. На защите 



 
реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
 

2. Актуальность проекта. 
 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 
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4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 
для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
 

5. Ход реализации проекта. 
 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 



 
обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 
 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. Основные требования к инструментарию оценки 



 
сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 
 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

 



 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия,  

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 
 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
 



 
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 
 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
 



 
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 



 
 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 

– естественно-научные исследования; 

 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 

– экономические исследования; 
 



 

– социальные исследования; 
 

– научно-технические исследования. 
 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 
формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов.  

 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 



 
элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 
 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования.  

 



 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения   

и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 
личностных качеств выпускников. 
 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов на базовом и 

углубленном уровнях. 
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Рабочие программы по учебным предметам включают (после введения в 

действие ФГОС нового поколения при получении среднего общего 

образования): 
 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учетом специфики учебного предмета и 

описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности; 
 

- содержание учебного предмета; 
 



 

- тематическое планирование. 
 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Программа составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по русскому языку к УМК Гольцовой Н.Г. 



 
Авторская рабочая программа «Русский язык» , ООО «Русское слово», 2017, 

2018г 

 

Учебно-методический комплект «Русский язык» для 10 класса 

включает в себя: 
 

1.Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч.,  

ООО «Русское слово», 1 часть, 2017 
 



 
2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое 

планирование. Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 классы. 
 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: 

пособие для учащихся. 
 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и 

пунктуация. 10—11 классы: пособие для учащихся. 
 



 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. 
 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы 
морфологии. 10—11 классы. 
 

Рабочая программа ориентирована на 70 часов из расчёта 2 
учебных часа в неделю. 
 

Содержание тем учебного курса «Русский язык» 10 класс 
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Слово о русском языке (1ч) 

Лексика. Фразеология. Лексикография (11ч)  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Омонимы и 

их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Устаревшая лексика и неологизмы. Общеупотребительная лексика.   

Фонетика. Графика. Орфоэпия (4ч) 

 



 
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы. 
 

Морфемика и словообразование (2ч) 
 

Состав слова. Словообразование. Формообразование. 

 

Морфология и орфография (10ч) 

 



 
Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне. Чередующиеся гласные в корне. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких  

и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Употребление разделительных ь, ъ. Правила переноса. 
 

Части речи (36ч) 
 



 

Имя существительное (4ч) 

 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных. 
 

Имя прилагательное (6ч) 

 

Имя прилагательное как часть речи. Склонение и правописание имён 

прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 



 
 

Имя числительное (3ч) 

 

Имя числительное как часть речи. Склонение и правописание имён 
числительных. Употребление имён числительных в речи.  

 

Местоимение (3ч) 
 

Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 

 



 

Глагол и глагольные формы (7ч) 
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Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Причастие как глагольная 

форма. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Деепричастие как глагольная 

форма. 
 

Наречие. Слова категории состояния (2ч) 

 

Наречие как часть речи. Правописание наречий. Слова категории 
состояния. 

 



 

Служебные части речи (10ч) 

 

Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Правописание 

предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов. Частицы. Правописание частиц. 

 

Междометие (1ч) 
 

Междометие как особый разряд слов. 
 



 

Повторение в конце года (6ч) 
 

Тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе  
 

 

№ Тема Кол-во часов из изних 

темы    них контрольные 

    развитие работы 

    речи  



 
1. Слово о русском языке 1   

      

2. Лексика. Фразеология. 11  1 

 Лексикография     
      

3. Фонетика. Графика. 4 2  

 Орфоэпия     
      

4. Морфемика и 2   

 словообразование     



 
     

5. Морфология и орфография 10  1 
      

6. Части речи  36 7 2 
      

7. Повторение и  обобщение 6   

 пройденного материала    
      

 Итого  70 9 4 
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Литература 

 

Рабочая программа литературе разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования.  

А также в соответствии с авторской программой  по литературе для 10-11  



 
классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин,В.А.Чалмаев. - 6-е изд. - М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС", 2011 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 

1) Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература XIX века. 10 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: «Русское слово», 2016 г. 
 

Методические пособия 



 
 

1. Беляева Н.В. и др. Литература: 10 класс: Методические советы.– М.: 
Просвещение, 2007.  

2. Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по 

литературе 19 века. 10 класс. В 2ч. –М.: ВАКО, 2010. 
 

3. Меркин Г.С. Развитие речи. вВыразительные средства 

художественной речи: пособие для учителя/ Г.С. Меркин, Т.М.Зыбина, Н.А. 

Максимчук,О.С.Рябикова- М.:ООО» ТИД « Русское слово-РС», 2012  



 
4. Михайлова,И.М. Тесты. Литература 9-11 классы: учебно-метод. 

Пособие для учителя / И.М. Михайлова.-М: Дрофа, 2012 

 

Рабочая программа ориентирована на 105 часа из расчёта 3 учебных часа 
в неделю.  

Содержание тем учебного курса «Литература» 10 класс 

 

Своеобразие литературного процесса в России 19 века (1) 

Литература 1 половины 19 века (6ч) 



 

 

А.С. Пушкин Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», 

«Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» 

и др. по выбору, поэма «Медный всадник».  



 
Образно-тематическое богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода 
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художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение 
пушкинской поэзии.  

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. 

 



 
М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору.  

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и 

проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.Особенности 

богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 



 
колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

 

Н.В. Гоголь Повести: «Невский проспект». «Нос»  

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» H.B. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 



 

 

Обзор русской литературы второй половины 19 века(1ч) 

 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разность между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850— 

1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 



  

в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 

Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н.Островский (9 ч.) 



 
 

155 



  

Пьесы: «Гроза», «Бесприданница»  

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Бесприданница!» 
Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными   

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия 

совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 



 

 

И.А. Гончаров(9 ч.)Роман «Обломов».  

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 



 
сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

 

И.С. Тургенев(8 ч.)  

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача».   

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 



  

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние 

двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика 

о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича)  

 



 
Н.А. Некрасов( 10 ч.)Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери 

гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на 

Руси жить хорошо».  

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 

Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова 

разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной 

жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.  
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Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни.. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета поэмы Представители помещичьей Руси в поэме (образы 

ОболтаОболдуева, Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким 

Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании 

(легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 



 

 

ФФ.И. Тютчев, А.А. Фет (6ч  

Ф.Ф.Тютчев. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», 

«Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», 

«Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», 

«Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам 

не дано предугадать...» и др. по выбору.  

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 



 
поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-

ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

 

А.А. Фет Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла 



 
ночь. Луной был полон сад. Лежали. ..», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, 

радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору.  

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. 

Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 

пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 

гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 



 

 

Н.С. Лесков(2 ч.)Повесть «Очарованный странник ».  

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ 

Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 
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М.Е. Салтыков-Щедрин(4ч.)Сказки: «Медведь нам воеводстве», 

«Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве Щедрина – сатирика. Сатирическое осмысление 

проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках.  

Роман-хроника «История одного города »  



 
«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества 

власти, бесправия и покорности народа. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Тема народа и власти. Смысл финала 

“Истории” 

 

Ф.М. Достоевский(15 ч.)Роман «Преступление и наказание».  

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. 

Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 



 
Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.  

Л.Н. Толстой(21ч.)Роман «Война и мир».  

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 



 
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское 

осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 

войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 

высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений   

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев.  



 
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.  

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского 

эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 

народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 



 
развития русской реалистической литературы. Роль портрета, пейзажа, диалогов 

и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 
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А.П. Чехов(10ч.)Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».  

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 

«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека  

в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной 

детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 

прозы.  



 
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

 

Зарубежная литература (2ч)  



 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. 

Зарубежная литература 

 

Обобщение изученного в 10 классе (1 ч) 

 

Тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 
 

      И И 
 

     з них зних 
 



 

 
Тема урока 

 ол  на  на 
 

уро 
   

развит уроки- 
 

    
 

ка   асов  ие  беседы 
 

     речи  
 

 Своеобразие литературного  1    
 

 процесса в России 19 века      
 

 Литература 1 половины 19 века  6    
 

 Обзор русской литературы второй  1    
 



 

 половины 19 века       
 

 3.А.Н. Островский   9  1 2 
 

 4. И.А.Гончаров   9  1 1 
 

 И.С. Тургенев   8  1  
 

 Н.А. Некрасов   1    
 

   0     
 

 Ф.И. Тютчев, А.А. Фет  6  1 1 
 

 Н.С. Лесков.   2    
 



 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  4    
 

 Ф.И. Достоевский.   1  2 2 
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  5    

 Л.Н. Толстой  2 4 1 

  1    

 А.П. Чехов  1 1  

  0    

 Зарубежная литература  2  2 

 Обобщение   изученного   в   10  1   

 классе     



 

 Итого  1 1 9 

  05  3  

 

Кабардино-черкесская литература  

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС СОО на 

основе Программы по кабардино-черкесской литературе для 5 – 11 классов 

основного общего образования (для учащихся – кабардино-черкесской 

национальности), авторы: Хакуашев А.Х. Абазов А.Ч., Бакуев Х.И., Гутов А.М., 



 
Ержибов А.К., Тимижев Х.Т., изд. МОН КБР, МОН КЧР, Нальчик – «Книга» 

2013 г.  

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым графиком, 
учебным  

планом на 2020 – 2021 учебный год.  

На изучение кабардино-черкесской литературы на уровне среднего бщего 

образования: 10 класс – 3н/ч, 105 часов в год  

Рабочая программа по предмету «Кабардино-черкесская литература » для 

10 класса разработана на основе Федерального государственного 



 
образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по предмету «Кабардино-черкесская литература (родная)» для 10-11 

классов под редакцией Эржибова А. К. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, учитывает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета на основе 



 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует   

реализации единой концепции языкового и литературного образования, с 

учетом возможности вариативного построения курса «Кабардино-черкесская 

литература (родная»). На изучение предмета в 10 классе в соответствии с 

учебным планом МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин отводится 105 часов из 

расчета3 часа в неделю.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 
допущенными Минпросвещения КБР к использованию в учебном процессе. При  
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реализации рабочей программы используется комплекс средств обучения, 
включающих учебно-методические и материально-технические ресурсы.  

Учебники и учебные пособия 10 класс  

 Хрестоматия «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская 
литература») под ред. Л. Баловой, «Эльбрус, 2014 г.

Комплект учебного материала для учителя
 Программа по предмету «Адыгэ литературэ» («Кабардино-черкесская 

литература для 10-11 классов») под редакцией А. К. Эржибова. Нальчик, 2013 г.



 

 Метод пособие «Поурочные планы по «Адыгэ литературэ» 

(«Кабардино-черкесская литература») под редакцией М. Дышекова, 

«Эльбрус, 2015 
 

 Сборник диктантов и изложений под ред. Ж. Таов, В. 
Унатлоков, «Эльбрус», 2013 г

 «Кабардино-черкесско-русский словарь» под ред Дж. Кокова, 
М. Апажева, «Эльбрус», 2008г.

 



 

Содержание программы 

Введение 

Основные темы и проблемы кабардинской литературы XIX в.   

Кабардинская литература в период Великой отечественной войны и в 

послевоенные годы  

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила 

народного чувства в лирике военных лет. Человек на войне и правда о нѐм. 

Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы, повести и романы кабардинских 

писателей и поэтов.  



 

Кабардинская литература в 1950 – 1980 годы  

Развитие гуманистических традиций кабардинской классической 

литературы в конце 19-начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма.  

Кешоков А.П.  

Жизнь и творчество поэта и писателя. Гражданская лирика поэта 

«Сык1уэнт нэхъ псынщ1эу», «Насып». «Ф1ымрэ 1еймрэ». «Гумызагъэ», 

«Уузыншэм!»— сэ жызо1э»  

Патриотическая лирика А. П. Кешокова  



 
Произведения, написанные в годы войны. Послевоенный период 

творчества поэта. Стихи о родной земле, родном крае.  

Прозаические произведения писателя. Роман «Лъапсэ».  

Каширгов Х.Х.  

Жизнь и творчество писателя. Наиболее значимые прозаические 

произведения Каширгова. Каширгов Х.Х. принадлежит к плеяде кабардинских 

писателей, стоявших у истоков кабардинской литературы и заложивших основы 

национальной художественной прозы. Он автор романов, повестей, рассказов,  
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новелл, очерков, пьес, во многом определявших состояние современной ему 
кабардинской литературы.  

Шортанов А. Т. 

Жизнь и творчество писателя  

Сюжет и композиция, главные герои романа «Горцы». Русско-Кавказская 

война в романе . «Мурат» Тема и идея, композиция пьесы. В «Горцах» впервые в 

кабардинской прозе художественными средствами воссоздаются события первой 

половины XIX века на Северном Кавказе. «Горцы» – роман-тетралогия,самое 

значительное произведение А. Шортанова не только по своему объему, но также  



  

и по объективному значению для развития национального художественного 

словесного искусства. Это поистине и художественное произведение, и 

историко- документальный роман. Очерки и рассказы Шортанова.  
Шогенцуков А.О.  
Жизнь и творчество поэта и писателя. Основные направления поэзии 

Шогенцукова А. Прозаические произведения. Повесть «Назову твоим именем». 

Сюжет и композиция произведения. Роль А.Шогенцукова в развитии 

кабардинской поэзии.  
Карданов Б. М.  



 
Жизнь и литературное творчество писателя. Отражение Отечественной 

войны в его произведениях. Повести и рассказы, кабардинского писателя 

участника войны Б.Карданова, посвящены суровым годам войны. Автор пишет 

не только о боях и походах, но прежде всего о выборе своего места в жизни. 

Повесть «Сэлэтым и гъуэгуанэ». Главные герои, сюжет и композиция.  
Кохова Ц.  
Жизнь и литературное творчество писателя . Повесть «К1асэу 

щ1егъуэжащ», рассказ «Уасэ». Сюжет произведения и язык писателя.  
Керефов М. Ж.  



 
Жизнь и литературное творчество писателя. Обзор произведений писателя. 

Повесть «Адэ щ1эин мылъку хъурэ?». Сюжет произведения и язык писателя.  
Куашев Б. И.  
Жизнь и творчество поэта. Кабардинский писатель, поэт-новатор, 

переводчик, а также участник Великой Отечественной войны. Стихи о Родине. 

Поэмы и баллады, их основная тематика. Поэма «Нэху». Главные герои, сюжет 

произведения.  
Налоев А.Х.  



 
Жизнь и творчество поэта и писателя. Налоев Ахмедхан Хамурзович- один 

из ярких представителей послевоенной кабардинской литературы, выдающийся 

ученый-лингвист, педагог, активный участник Великой Отечественной войны. 

Рассказы и повести писателя. «Смена караула», «Тень пламени», «Вечерняя 

песня», «Водяная бабка» и многие другие воссоздают картины героической 

борьбы за справедливость на земле, свободу и независимость Родины. Роман 

«Всадники рассвета» Со страниц книги А.Налоева предстают глубоко 
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правдивые образы мужественных защитников Отечества, рядовых солдат самой 
передовой линии огня, выполняющих самую тяжелую работу на войне.   

Люди различных национальностей великой страны, вступившей в 

смертельную схватку с жестоким врагом, показаны как единая, сплоченная и 

неодолимая сила.  

Ханфенов А.М. 

Жизнь и творчество поэта. Детские стихи поэта  

Хавпачев Х.Х. 

Жизнь и литературное творчество писателя. Хавпачев Х.Х. (1926-2000 гг.) 



  

– писатель, музыковед, председатель правления Союза композиторов КБР (1987-

2000 гг.), Заслуженный деятель искусств РСФСР, действительный член 

Адыгской (Черкесской) Международной Академии Наук. Почѐтный гражданин 

г. Нальчика.  

Повесть «Гур зыщ1эхъуэпсыр». Сюжет произведения и язык писателя   

Балкарова Ф. Г . 
Жизнь и литературное творчество поэта. Лирика Балкаровой Ф.  

Туаршы А. У  



 
Жизнь и литературное творчество писателя. Роман « Сегодня или 

никогда».  

Сюжет произведения и язык писателя.  

Тематическое планирование. 
 

 Разделы Кол-во 

  часов 
   

 Введение. 4 



 
   

 Кешоков А.П. 21 
   

 Каширгов Х. Х. 9 
   

 Шортанов А. Т 11 
   

 Щогенцуков А. О. 5 
   

 Карданов Б.М. 5 
   



 
 Куашев Б.И. 6 
   

 Кохова Ц.М 4 
   

 Налоев А.Х. 9 
   

 Ханфенов А.М. 4 

0   

 Керефов М.Ж 7 

1   
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 Хавпачев Х.Х. 7 

2   

 Балкарова Ф. Г. 6 

3   

 Туаршы А.У. 4 

4   

 Повторение 3 

5   



 

 Всего 105 

 

Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов разработана 

на основе Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования и Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Программа составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по английскому языку на базовом уровне (УМК 



 
«Spotlight-10» О.Афанасьева, Д.Дули, В. Вули, И Михеева) с учетом содержания 

концепции предметной области «Иностранный язык».  

На изучение английского языка на уровне среднего общего образования в 

соответствии с Основной образовательной программой и учебным планом 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин отводится 105 часов, из расчета 3 часа в 

неделю.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минпросвещения РФ к использованию в учебном процессе. При реализации 



 
рабочей программы используется комплекс средств обучения, включающих 

учебно-методические и материально-технические ресурсы: 
 

1) Афанасьева  О.В.  Spotlight.  Student's  Book.  Английский  в  фокусе. 

Учебник. 10 класс. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. - 248с. 
 

2) Афанасьева О.В. Spotlight. Workbook. Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь 10 класс. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. - 72с. (Комплект с 

CD для занят.дома) 



 
 

3) Афанасьева О.В. Spotlight. Teacher's book. Английский в фокусе. Книга 
для учителя. 10 класс. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. - 224с. 

 
4) Афанасьева О.В. Spotlight. My Language Portfolio. Английский в фокусе. 

Языковой портфель. 10 класс. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 
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5) Афанасьева О.В. A reader for Spotlight. The Merchant of Venice. Книга 

для чтения (с CD). Венецианский купец. 10 класс. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. 
 

6) Афанасьева О.В. Spotlight. Test Booklet. Английский в фокусе. Сборник 

контрольных заданий. - М: Express Publishing: Просвещение, 2010 
 

7) Афанасьева О.В. Spotlight. Class audio. Английский в фокусе. 10 класс. 

Аудиокурс для занятий в классе. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2012 



 
 

8) Афанасьева О.В. Spotlight. Student's audio. Английский в фокусе. 10 

класс. Аудиокурс для занятий дома. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2012 
 

9) Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru) 
 

Содержание. 
 

Социально-бытовая сфера 

 



 
Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 
 

Социально-культурная сфера 

 



 
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 
 

Учебно-трудовая сфера 

 



 
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

 

Тематическое планирование 

 

Модуль 1. Strong ties 14 

Модуль 2. Living & Spending 13 
   



 
Модуль 3. Schooldays &Work 13 

Модуль 4. Earth alert! 13 
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Модуль 5. Holidays 13 

Модуль 6. Food & Health 13 

Модуль 7. Let's have fun 13 

Модуль 8. Technology 13 

Итого 105 

 

 

История 

 



 
Рабочая программа по курсу «История России» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Программа составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по истории России и авторских учебных 

программ: 
 

 Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 
«История России». 6–10 классы: учебное пособие для общеобразовательных 



 
организаций/А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, Е.И. Барыкина. – 3-е изд., доп.– М.: 
Просвещение, 2018;

 Сороко-Цюпа А.О.История. Всеобщая история. Новейшая история.10 

класс. Рабочая программа. Поурочные рекомендации: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г. –учебное пособие для общеобразовательных организаций. – 
М.: Просвещение, 2019

 



 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, учитывает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета на основе межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, с учетом возможности вариативного построения курсов истории.  

 



 
На изучение истории в 10 классе отводится 70 часов из расчёта 2 часа в 

неделю. Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минпросвещения РФ к использованию в учебном процессе. 

 

Учебники 
 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. 
Новейшая история.10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие 



 
для общеобразовательных организаций/ [Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., 
Середнякова Е.Г.]:под ред.А.А Искендерова – М, Просвещение, 2019;
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 История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций 
Базовый и углубленный уровни. В 3-х частях./[М.М. Горинов, И.С. Семененко, 
М.Ю. Моруков]: под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019.
 

Содержание учебного предмета 
 

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
 



 
Мир в начале ХХв.–предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную 

эпоху начала массового промышленного производства. 
 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и 

обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 



 
реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала.  
 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 

политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм, анархизм. Либералы у власти. Эволюция социал-

демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в  

социал- демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. 
Анархизм. Рост националистических настроений. 
 



 
Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих 

держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как 

предвестники «Великой войны». 
 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, 



 
Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели и планы 

участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой   

мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии 

под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск 

в Галиции. Война на море. Морское сражение при Гельголанде. Позиционная 

война. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при 



 
Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Ютландское 

сражение. Вступление в войну Румынии. 
 

167 



  

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская 

революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. 

Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. 

Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально- психологические последствия войны. 
 



 

II. Межвоенный период (1918–1939) 
 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 

массового общества. «Восстание масс» – вовлечение широких масс в политику и 

общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния 

социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его 

роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил – образование и 



 
расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская 

революция в Германии 1918г. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии  

и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления 

в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918–1923 гг. и кемализм. 
 



 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. Оформление 

Версальско- Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 

Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой 

системы международных отношений. 
 



 
Развитие международных отношений в 1920-егг.Генуэзская конференция 

1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания 

Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920 -е гг. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 
 



 
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический 

бум(эра«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на 

«красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра  
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капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства 

и бедности. 
 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления  

в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во 

Франции. 
 



 
Б.. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание 
 

фашистского  режима.  Кризис  Матеотти.  Фашистский  режим  в  Италии.  

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. 
 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в 

Мюнхене 1923 г. 
 



 
Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. 

Человек и общество в условиях «Великой депрессии». Социально-политические 

последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и 

их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель – 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное 

регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление (спрос). 



 
 

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления 

тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-егг.Тоталитарные экономики. 
 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.  
 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» 

Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 



 
регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, 

закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. 

Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929–1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, 

формирования коалиционных правительств и поиска национального согласия в 

Великобритании в 1930-е гг. 
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Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 

нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. 
 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Этапы установления фашистского режима (1933–1939). Поджег Рейхстага и 

принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о 

единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 



 
ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 

корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 
 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового 

экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 



 
Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о 

Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного 

фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика«Народного фронта» в 1936–1939 гг.: запрет военизированных 

фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие 

угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 
 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском 

обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых 



 
сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало 

Гражданской войны (1936–1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и 

нацисткой Германией Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт.  

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. 
 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса  в  Австрии  в  1934 г. 



 

Австрофашизм. 
 

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З– 

1936 гг. Оккупация Рейнской зоны. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого  
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государства. Агрессивные действия Италии и Японии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 
 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-

советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. Раздел Восточной Европы 

на сферы влияния Германии и СССР. 
 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 



 
«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять 

войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ 

в. Китай после Синьхайской революции. Национальная революция 1925–1927 гг. 

«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши – 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928–1937 гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо- китайская война 1937–1945гг. 
 



 
Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в 

Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании 

ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима. 
 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. 

Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение. 
 



 

III. Вторая мировая война 
 

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 

фронте. Позиция нейтральных государств. 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. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой. 
 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». 

Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. 
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Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении 

СССР. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная 

война – составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт – главный 

фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. 

Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 
 



 
Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его 

причины. Перл-Харбор. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов 

Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942.Война в Северной Африке.  
 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 
 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к 

Красной Армии. 



 
 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943г.Военный действия в Северной 

Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от 

германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 

г. 
 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. 

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 
 



 

Возвращение Китая в число 

 
 

великих держав. Каирская 

 
 

декларация.  

Роспуск Коминтерна. 
 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных 

работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война 



 
вЮгославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. 

Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского 

режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны  

бывших союзников Германии – Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 
 



 
Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 

1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. 

Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4–11 

февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле – мае 1945 г. и 
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взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая 

роль СССР в освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Берлинская (Потсдамская) конференция трех 

держав 17 июля–2 августа 1945 г. 
 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. 

Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и 



 
разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание 

Второй мировой войны. 
 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Жертвы. Потери. Цена Победы для 

человечества. Решающий вклад СССР в победу. Итоги войны. 
 

IV. Соревнование социальных систем 

 



 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная 

(биполярная) система международных отношений. Две тенденции в развитии 

международных отношений в годы «холодной войны». Ослабление 

международной напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г.  



 

Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных вооружений  

и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной напряжённости. 

От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». Главные черты экономического развития. Государство 

благосостояния. «Общество потребления». Особенности формирования 

государства благосостояния в странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья 



 
промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное 

информационное общество. Постиндустриальное общество и современные 

политические процессы. Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего  пути». Неоконсервативный  поворот.  

Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики неоконсерваторов. 
Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги политики  

«третьего пути».  



 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Политические партии и политические идеологии. Гражданское общество и 
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социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. 

Изменение роли и  характера гражданского  общества в 1960-е гг.  

Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период 

формирования постиндустриального общества. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения.   

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные  

регионы. Мировая  социалистическая  система. Классификация  государств.   



 
Политическое развитие государств Тропической и Южной Африки. Китай. 

Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор путей 

развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация 

коммунистической утопии. «Культурная революция».  

Начало реформ в Китае. Теория Дэн Сяопина. Этапы реформ. Итоги 

реформ.  

Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 1991 гг. Реформы М. Сингха. 
Современные проблемы Индии. Главное противоречие эпохи как  

двигатель мирового развития.  



 
Современный мир Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое 

глобализация.  

Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. 

 

Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. Новые вызовы 

XXI.  

Глобализация и фундаментализм. Человек и глобализация. 

Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и регионализация. 



 
Глобализация и нарастание разрыва между богатыми и бедными. Проблема 

«мирового Юга». Глобализация и четвёртая промышленно-технологическая  

революция. Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 

единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики 

США. Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в тсовременном 

мире. Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. 

Ирак в центре международных конфликтов. 

 

Международный терроризм. Военная операция России в Сирии.  



 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ГлаваI. Россия в годы «великих потрясений».1914–1921 гг.  

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 
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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.  



 
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.  
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. 
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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.  

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.  

«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. 
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Глава II. Советский Союз в 1920-1930-х гг.  

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.  
«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 
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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 
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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.  

Глава III. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
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 
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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 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 
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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.  



 

Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

Глава IVАпогей и кризис советской системы в 1945-1991 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. 
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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.  
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. Частичнаядесталинизация: 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 
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«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.  



 
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 
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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.  
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 
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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. 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 
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переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 

Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-



 
Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985–1991 гг. 

 

Глава V Современный мир 

 



 
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. Делать выводы и 

прогнозы возможного развития международных отношений 

 

Глава VI Российская Федерация 

 



 
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 
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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., 
 



 
 

187 



  

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.  



 
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  
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двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 
направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного 

образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 

труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 



 
повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура.  

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол- 
 



 

глав  во часов 
 

 Повторение 2 
 

 История России  
 

I. 
Глава Россия в годы «великих 7 

 

потрясений» 
 

 

  
 

II. 
Глава Советский Союз в 1920— 9 

 

1930-е гг. 
 

 

  
 

III. 
Глава  Великая Отечественная 6 

 

война 
 

 



 
  

 

IV. Глава СССР в 1945—1953 гг. 14 
 

V. Глава Российская Федерация 8 
 

 Всеобщая история  
 

I. 
Мир накануне и в годы Первой 3 

 

мировой войны 
 

 

  
 

II. Межвоенный период(1918-1939 г) 8 
 

III. Вторая мировая война 3 
 

IV. Соревнование социальных систем 10 
 



 

 Итого 70 
 

 
 

 

Культура народов КБР 
 

Рабочая программа по курсу «Культура народов КБР » разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и Примерной основной образовательной программы 



 
среднего общего образования. Программа составлена на основе примерной 

примерной программы «Культура народов КБР» под редакцией Тхагапсоева X. 
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Г. и др.  

Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, учитывает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета на основе межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, с учетом возможности вариативного построения 



 
курсов истории. На изучение курса «Культура народов КБР» в 10 классе 

отводится 35 часов из расчёта 1 часа в неделю.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

рекомендуемыми Минпросвещения КБР к использованию в учебном процессе. 

 

Учебники и учебные пособия  

 Мамбетов Г.Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. 
Учебное пособие. Нальчик, 2008-2012г.;



 

 МусукаевА.И.,ПершицА.И. Народные традиции кабардинцев и 
балкарцев. Нальчик,1992.

 

Содержание программы  

I. ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЮ  

Происхождение термина «культура», трансформация его содержания. 

Научное и обыденное понимание (узкое, расширенное) культуры. Типология 

культуры.  



 
Культура и цивилизация. Культура в классической философии. 

Современная концепция культуры. Общечеловеческое, национальное и  

классовое содержание культуры. Историзм культуры.  

Понятие национальной культуры. Признаки национальной культуры. 

Природно-исторические условия формирования национальной культуры. Роль 

географической среды в формировании национальной культуры. Роль 

социальной среды в этом процессе.  

Взаимовлияние национальных культур, общечеловеческая культура.   

II. КУЛЬТУРА КАБАРДИНЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ 



 

1. Географическая среда и ее роль в формировании этноса. 
 

Географическое положение Кабардино-Балкарии, География 

расселения. Влияние природных условий па формирование культуры и 

хозяйственной деятельности кабардинцев и балкарцев.  

2. Экономическая культура.  

Специфика первичного производства адыгов, зависимость его от 

природных условий. Садоводство и огородничество. Пчеловодство. Охота и 

животноводство. Домашняя промышленность и ремесла.  



 
Типологические особенности и этническая специфика культуры 

первичного производства балкарцев. Скотоводство, охота, ткачество, горное  
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земледелие, кузнечное и кожевенное дело.  

Культура жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев. Особенности 

поселений адыгов. Тип адыгского жилища. Хозяйственные постройки. Одежда. 

Распространение элементов адыгского костюма в быте других народов. 

Традиционная пища адыгов. Система питания.  

Особенности поселений балкарцев. Балкарские башни. Тип жилища и 

хозяйственных построек. Специфика национальной одежды, украшений. 

Домашняя утварь. Основные продукты питания и система питания.   



 
Земельные отношения в Кабарде и Балкарии в XV — начала XX вв. 

Торговля и обмен в системе жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев   

между собой, с другими народами.  

История экономической деятельности кабардинцев и балкарцев. Развитие 

экономических связен Кабарды и Балкарии с другими регионами Северного 
Кавказа, с Россией, странами Востока.  

3. Социализация личности  

Принципы и способы социализации у кабардинцев и балкарцев. Взгляды 

на воспитание. Общие принципы трудовою воспитания. Трудовое воспитание в 



 
земледельческих и скотоводческих хозяйствах. Народные игры как форма 

трудового воспитания.  

Этические нормы кабардинцев, моральный кодекс «Адыге хабзэ». Понятие 

«совесть», «честь», «стыд». Рыцарский моральный кодекс,  

«Уэркъ хабзэ». Отношение к женщине.  

Культурные параллели со Спартой и рыцарским кодексом средневековой 

Европы. Современные нормы культуры поведения.  

Этические нормы балкарцев: «Тау адет», «Езден адет». Этикет как 

выражение степени зависимости члена рода от воли и интересов рода. 



 
Обязанности индивида перед семьей и родом и рода — перед индивидом. 

Этические нормы взаимоотношений родов и индивидов.  

Бытовой этикет кабардинцев и балкарцев: встреча, поведение за столом, 

оттенки дистанции при общении. Традиции и народная педагогика.  

Эстетический и этический идеал мужчины и женщины у адыгов и 

балкарцев. Образно-эпическое отражение в фольклоре исторического пути 

развития народа, его нравственного идеала.  

4. Просвещение, образование, наука 
 



 
Проблема письменности кабардинцев и балкарцев, история и памятники. 

Майкопский, Этокский, Баксапскип, Зеленчукский памятники. Попытки 

создания национальной письменности (Ш. Ногмов, Н. Шеретлук, У. Берсей и 

др.). Проблемы современной адыгской и карачаево-балкарской графики. Начало 

просвещения и образования в Кабарде и Балкарии. Школы и культурно-

просветительные учреждения XVII—XX вв.  

Экономические и культурные предпосылки зарождения и развития 
национального просветительского движения у балкарцев и кабардинцев.   

Общественно-политическая, просветительская и литературная 
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деятельность Ш. Ногмова, Н. Шеретлука, С. Казы-Гирея, Хан-Гирея, С. Адиль-

Гирея, У. Берсея, И. Атажукина, К. Атажукина, М. Шардапова, Л. Кодзокова, А. 

Г. Кешева, Т. Кашежева, П. Тамбиева, Н. Цагова, Д. Дымова, С. Сиюхова, У. 

Цея, Б. Шаханова, И. Урусбиева, С. Урусбиева, Н. Урусбиева, И. Хубиева, С. 

Абаева, X.Абаева, Ф. Шакмапова, С. Чабдарова, А. Энеева, Л. Гамаева, Л. 

Асанова и др.  

Владикавказские кружки народовольцев и карачаево-балкарские 

просветители. Появление светских школ, роль общения с русским народом в 



 
распространении светского образования. Появление и развитие государственной 

системы просвещения и образования в Кабардино-Балкарии после Октябрьской 

революции. Реформы письменности, их последствия. Основные этапы развития 

общеобразовательной школы (начальная, семилетняя, восьмилетняя, средняя), ее 

современное состояние. Создание, развитие и современное состояние системы 

дошкольного и внешкольного воспитания детей и молодежи.  

Основные этапы развития системы подготовки кадров в Кабардино-

Балкарии. Ленинский учебный городок (ЛУГ), его роль в формировании кадров 

специалистов и руководителей. Кабардино-Балкарский педагогический  



 
институт, республиканский институт усовершенствования учителей, 

Нальчикское педагогическое училище, Терский и Кабардино-Балкарский 

сельскохозяйственные  

техникумы, Терский агромелиоративный техникум, Нальчикское медицинское 

училище, их роль в культурном и экономическом раз- витии Кабардино-

Балкарии.  

Роль помощи Центра (Москвы), Грузии и Азербайджана в подготовке 

кадров. Ускорение развития системы образования в годы «оттепели» (50—60 

гг.). Создание Кабардино-Балкарского государственного университета (1957 г.) 



 
основные этапы его развития, роль КБГУ в культурно-духовном и социально-

экономическом развитии народов Кабардино-Балкарии. Современное состояние 

Кабардино-Балкарского государственного университета (кафедры, факультеты, 

направления и особенности подготовки кадров, научно-исследовательская 

деятельность — НИИ, лаборатории, опытно-конструкторские подразделения) и 

проблемы его развития.  

Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт современное его 

состояние (кафедры, факультеты, направления подготовки кадров и научных 

исследований, проблемы его дальнейшего развития.   



 
Учебные заведения культуры, основные этапы их создания и развития, 

современное состояние (музыкальное училище, культурно-просветительное 

училище, Нальчикский филиал Воронежского института искусств). Создание   

и развитие отраслевых специальных учебных заведений в г. Нальчике 

(политехнический, технологический, строительный, коммунально-строительный, 

автомобильно-дорожные техникумы, техникум информатики и вычислительной 

техники), их роль в кадровом обеспечении народного хозяйства. Современное 

состояние и проблемы развития средних специальных учебных заведений. 
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Основные этапы развития системы подготовки кадров рабочих профессий  

в Кабардино-Балкарии (система ученичества на предприятиях, ремесленные 

училища, фабрично-заводские училища, курсовые комбинаты, профессионально-

технические училища), ее современное состояние, проблемы гармонизации с 

новой социально-экономической ситуацией.  
Реформа образования, ее цели, задачи, проблемы. Роль образования в 

решении глобальных задач перестройки общества — обеспечении культурного и 

социального экономического возрождения.  



 
Развитие науки в послеоктябрьский период истории Кабардино-Балкарии. 

Научные экспедиции из Центра (научных центров Российской Федерации) в  
Кабардино-Балкарии, их роль в изучении национальной культуры, 

освоении природных богатств, научном обеспечении социально-экономического 

развития. Развитие науки в Кабардино-Балкарии. Создание и основные этапы 

развития Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института истории, 

филологии, экономики, его роль в изучении истории, культуры, языков, 

создании и развитии современной письменности пародов Кабардино-Балкарии. 

Труды института по устному народному творчеству, истории пародов 



 
Кабардино- Балкарии, национальной словесности и т.д. Современное состояние 

института, направления исследований, структура (отделы, секторы) проблемы 

развития. Культурология в деятельности КБНИИФЭ (А. Т. Шортанова, 3. И. 

Налоева, X. И. Хутуева, Б. X. Бгажнокова).  
Организация Высокогорного геофизического института, его вклад в 

развитие высокогорной геофизики, создании теории и технологии экологической 

безопасности, разработке и освоении технологии противоградной борьбы.  
Развитие естественных наук в Кабардино-Балкарии с 50-х годов, 

возникновение научных школ в области физики (С. Н. Задумкин, X.Б. Хоконов, 



 
М. Ч. Залиханов), химии (А.К.Микитаев), математики (А. М. Нахушев). Роль 

Кабардино-Балкарского государственного университета в развитии науки.  
Нейтринная обсерватория — уникальное научное учреждение.  
Основные этапы развития прикладной науки, развитие сети опытно-

конструкторских и проектных учреждений в Кабардино-Балкарии.  
Опытные сельскохозяйственные станции, .первые учреждения прикладной 

науки, их роль в развитии культуры земледелия и сельскохозяйственного 

производства. Развитие сельскохозяйственной науки в Кабардино-Балкарии (К. 

Н. Керефов, 3.А, Шауцуков), биологической науки (А. К. Темботов).  



 
Организация научно-исследовательских институтов кукурузы, горного 

садоводства, их современное состояние, проблемы и перспективы развития. 
 

Развитие прикладной науки и проектирования в промышленности  

(исследовательские и конструкторские организации электронной 

промышленности, систем автоматизации и телемеханики, станкостроения, 

инструментальной промышленности, в строительстве, торговле, на транспорте и 

т.д.).  

Современные тенденции в развитии науки и образования в Кабардино- 
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Балкарии. Наиболее известные ученые, педагоги, методисты республики. 
Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в изучение истории   

Кабардино-Балкарии: Т.Кумыков, Т.Мамбетов, А.Каскумов, И.Чеченов, 

К.Азаматов, В.Карданов, Е.Кушева, Н.Смирнов, А.Фадеев.   

Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитии 

филологической науки КБССР: Н.Ф.Яковлев, Г.В.Рагава, В.X.Балкаров, 

А.М.Кумахов, А.К.Шатров, Б.М.Карданов, Дж.Н.Коков, X.X.Урусов, 

Ж.М.Гузеев, И.X.Ахматов, М.Л.Абитов, Л.Ж.Эльбердов, Т.М.Борукаев, 

Б.Т.Ширитлоков, У.Дж.Алиев, И.X.Урусбиев, Ш. X.Абаев, М.А.Хабичев. 



 

Деятели литературно-критической мысли Кабардино-Балкарии: М. 

Сокуров, Ф. Урусбиева, А. Хакуашев, П.Шевлоков, А. Теппеев, 3. Толгуров.  

Деятели Кабардино-Балкарии, сыгравшие большую роль в развитии 

образования и науки в Кабардино-Балкарии (Н. Катханов, М. Энеев, Т. Борукаев, 

Э. Эльбердов, М. Залиханов, В. Тлостанов). 

 

Тематическое планирование 

 

 Раздел программы Кол 



 

  -во 

п/  часов 

п   

 Введение в культурологию 3 

 Национальная культура 7 

 Культура кабардинцев и балкарцев 24 

 Повторение 1 

 Итого 35 



 

 

География  

Рабочая программа по курсу «География» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, авторской программы Домогацких Е.М. (Программа курса 

«География» для 6-10 классов. – М.: «ТИД «Русское слово - РС», 2008.)  

Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, учитывает примерное распределение учебных часов по разделам 



 
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета на основе межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции географического образования, с 

учетом возможности вариативного построения курсов «География». На изучение 

курса «География» на уровне среднего общего образования отводится 70 часов, в 

том числе в 10 классе 70 часов из расчёта 2 часа в неделю. 
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Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минпросвещения РФ к использованию в учебном процессе. 
 

УМК учителя: 

 

1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-

сост. Е.М. Домогацких. 
 



 
2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 
 

3. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География» для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  
4. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  



 
5. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч.  
6. Текущий и итоговый контроль по курсу «География: контрольно-

измерительные материалы» к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч.  
УМК ученика: 

 



 
1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: учебник для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 
 

2. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. 

3. Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2013. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

 

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Тема 1. Страны современного мира (3 часа)  

Содержание темы Типология стран современного мира. Размеры стран и их 

положение на материке. Государственное устройство стран: формы правления   

и административно-территориального устройства. Уровень социально-
экономического развития. Развитые и развивающиеся страны.  

Основные образовательные идеи • Современный мир — это мир 

большого разнообразия стран.  



 

• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира. 
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Тема 2. География населения мира (9 часов)  

Содержание темы Демография. Основные демографические показатели. 

Динамика численности населения. Воспроизводство населения. Половозрастной 

состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны 

однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. 

Миграции населения. Формы расселения. Сельское и городское население. 

Урбанизация. 



  

Основные образовательные идеи  

• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной 

проблемы.  
• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и 

интеллектуального богатства человечества.  
• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают 

в силу экономических причин.  
• Современный рисунок размещения населения мира — результат 

длительного исторического процесса  



 

• Городская форма расселения — основная в современном мире.  
Практическая работа 1  
• Расчёт демографических параметров: естественного прироста, 

рождаемости, смертности.  
Контрольная работа №1 «География населения мира». 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (8 часов)  

Содержание темы Природа и человек. Развитие взаимоотношений 

природы и человека. Присваивающее и производящее хозяйство. 



 
Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения экологических 

проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения  

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые 

невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. 

Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового 

океана: биологические, минеральные, энергетические.   

Основные образовательные идеи  



 
• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере 

развития человека и цивилизации.  
• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело 

глобальный характер.  
• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных 

ресурсов и загрязнением окружающей среды.  
Практическая работа 2 
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Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных 
ресурсов. 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 
Содержание темы Международное географическое разделение труда.   

Формирование и развитие мирового хозяйства. Глобализация. Научно-

техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география 

мирового хозяйства.  



 

Основные образовательные идеи  

• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в 

единый хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и 

взаимозависимости стран.  
• Научно-техническая революция изменила облик современного мира, 

повлияла на все стороны жизни общества. 

 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов)  



 
Содержание темы Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и 

основные тенденции развития. Машиностроение. Основные отрасли 

машиностроения. Региональный аспект машиностроения. Химическая   

промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и 

животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт 

мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в 

мировой транспортной системе. Международные экономические отношения. 



 
Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое 

распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые 

отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество.  

Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. 

Международный туризм.  

Основные образовательные идеи  

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с 
сохранением значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся.  



 
• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и 

развивающихся стран имеют глубокие исторически сложившиеся различия.  
Практическая работа 3  
• Определение факторов, влияющих на международную специализацию 

стран и регионов.  
Тема 6. Глобальные проблемы человечества (2 часа)  
Содержание темы Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных 

проблем человечества. Стратегия устойчивого развития.  
Основные образовательные идеи 
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• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, 
решение которых усилиями отдельно взятой страны невозможно.  

• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения 
глобальных проблем.  

ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тема 7. Политическая карта мира (3 часа)  
Содержание темы Политическая карта мира. Территория и границы 

страны. Формирование политической карты мира. Историко-географические 

регионы мира и международные организации. 



  
Основные образовательные идеи • Формирование политической карты — 

длительный исторический процесс.  
• Изменения на политической карте носят количественный и качественный 

характер.  
• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства 

исторического развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни.  
Практическая работа 4. 
Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 

 



 

Тема 8. Зарубежная Европа (6 часов)  

Содержание темы Состав и географическое положение Зарубежной 

Европы. Политико-географическое (геополитическое) положение. Природные 

ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая ситуация в Зарубежной Европе. 

Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 

противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни  

и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающих и 



 
обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, 

Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и 

хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности.  
Основные образовательные идеи  



 
• Зарубежная Европа — один из важнейших мировых центров 

цивилизации, науки и культуры.  
• Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый 

природных ресурсов.  
• Федеративная Республика Германия — экономический лидер 

Зарубежной Европы.  
Контрольная работа №2 по теме «Зарубежная Европа». 
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Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов)  

Содержание темы Общая характеристика региона. Территория, границы, 

положение, состав региона. Большие различия между странами. Природные 

условия, их контрастность, неравномерность распределения ресурсов. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещения населения и 

процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и 

сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и 



 
международная специализация стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Северо-

Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия. Природная, 

культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная 

Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как 

растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей хозяйства.  



 
Основные образовательные идеи • Зарубежная Азия — крупнейший по 

площади и по численности населения регион мира.  

• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и 

внешней напряжённости.  
• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и 

хозяйственном отношении.  
• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства.  

Практическая работа 5  



 
• Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Зарубежной Азии.  
• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии.  
Тема 10. Англо-Америка (3 часа) 
Содержание  темы Канада.  Краткая  историческая  справка.  Основные  

черты её экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и 

США. Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. 



 
Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и 

воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство США. Природные  

предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география.  

Основные образовательные идеи • Канада — одна из богатейших в 

природно-ресурсном отношении стран мира, экономика которой практически 

срослась с экономикой США. 



 

• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 
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Тема 11. Латинская Америка (4 часа)  

Содержание темы Состав и географическое положение Латинской 

Америки. Политико-географическое (геополитическое) положение Латинской 

Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. Население и хозяйство 

Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны 

бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-

Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия.   



 
Основные образовательные идеи • Латинская Америка — относительно 

однородный и спокойный регион мира, делающий большие успехи в 

экономическом развитии. 

• Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран.  
Тема 12. Африка (5 часов) 
Содержание   темы Состав   и   географическое   положение   Африки.  

Политико-географическое (геополитическое) положение Африки. Природные 

ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: 

Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка.  



 
Основные образовательные идеи • Африка — наименее благополучный 

регион мира, большинство стран которого относится к группе беднейших.  

• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически 

развитая страна Африки.  
Практическая работа 6  
• Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа.  
Тема 13. Австралия и Океания (3 часа)  



 
Содержание темы Австралия. Краткая историческая справка. 

Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и 

размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая 

характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития.  



 
Основные образовательные идеи • Огромное значение горнодобывающей 

промышленности говорит об Австралии как о стране переселенческого 

капитализма.  

• Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией 
регионов мира.  

Тема 14. Заключение (2 часа)  
Содержание темы Россия и современный мир. Экономико-

географическая история России. Краткая характеристика современного 

хозяйства. 
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Основная образовательная идея • Россия издавна включена в систему 

международных экономических отношений, хотя её роль в мировом хозяйстве 

менялась. 

Контрольная работа №3 по теме «Россия в современном мире». 

 

Тематическое планирование 

 

 Тема урока Кол 



 

п/п  -во часов 

1. Повторение 3 

2. Страны современного мира 3 

3. География населения мира 9 

4. Мировые природные ресурсы 9 

5. Мировое хозяйство и научно-техническая 2 

 революция  

6. Отрасли мирового хозяйства 9 



 
7. Глобальные проблемы современности и их 2 

 взаимосвязь.  

8. Региональный обзор мира 33 

9. Политическая карта мира 3 

10. Зарубежная Европа 6 

11. Зарубежная Азия 6 

12. Англо-Америка 3 

13. Латинская Америка 5 



 
14. Африка 5 

15. Австралия и Океания 3 

 Заключение 2 

 

 

Обществознание 

 



 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

авторской программы Л.Н.Боголюбова по обществознанию для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М., Глобус, 2008г.  

Рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Учебно-методический  комплект:  учебник  «Обществознание.  10 класс»   
(авторов   Л.Н.Боголюбова,   Ю.И.Аверьянова   и   др.   -   М.:  

Просвещение, 2009).  

Содержание программы. 

Глава 1. Человек в обществе.  



 
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе 

Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь  
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экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни 
общества. Социальные институты. 
 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной 
и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 



 
деятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие 

форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в 

системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности.  

 

Глава 2. Сферы жизни общества. 



 

 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ категории. Религия, еѐ 

роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и духовная 

жизнь Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 



  

Роль экономики в жизни общества. Экономическая жизнь общества. 

Социальные  институты.  Социальная  роль.Социальные  нормы  и 

отклоняющееся   поведение.   Нации   и   межнациональные   отношения. 

Социальная структура общества.  

Политическая система Политика и власть. Гражданское общество и 

правовое государство. Демократические выборы и политические партии. 

Участие гражданина в политической жизни.  

Право в системе социальных норм. Источники права.  



 
Правоотношения и правонарушения. Современное российское 

законодательство. 

 

Глава 3. Право. Право как особая система норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные 

отрасли,  институты,  отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 



 
ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права 

в современной России Современное российское 
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законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки 

правомерного поведения Правосознание. Правовая культура.  

Тематическое планирование 
 
 
 

 № Наименование раздела К 

    ол-во 



 

    часов 
    

 1 Общество и человек 12 

 2 Основные сферы 42 

  общественной  

  жизни   

 3 Право.  16 

 Итого   70 ч 
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Математика  

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 10 

класса разработана на основе авторской программы М. Никольский и др.  

"Алгебра и начала математического анализа" 10 кл. издательство 

«Просвещение»,и примерной программы общеобразовательных учреждений по 

геометрии 10-11классы, к учебному комплексу для 10-11 классов авторов 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. 



  

Рабочая программа ориентирована на 175 часов из расчёта 5 учебных часа 
в неделю (3ч.алгебры и 2ч. геометрии)  

Для реализации данной программы используется учебно-методический 
комплекты:  

1. М. Никольский и др. "Алгебра и начала математического анализа" 10 

кл. издательство «Просвещение»  
2. Геометрия 10 – 11. Учебник для общеобразовательных учреждений. / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: 

Просвещение, 2014г. 



  
3. Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 10 – 11 классы» / Н.Б. Мельникова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2014  
4. Тесты по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 10 – 11 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014  

5. Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия 10 – 11 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2014. 
 



 
Содержание учебного предмета, математики 10 класса по курсу 

«Алгебра и начала математического анализа»» 
 

Целые и действительные числа (7 часов). 

 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. 

Множества чисел и операции над множествами чисел. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.  

 



 
Рациональные уравнения и неравенства (12 часов, из них 

контрольные работы – 1 час). 
 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства 

биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. 

 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения 
неравенств, системы рациональных неравенств. 
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Корень степени n (8 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

 

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика 

функции. Функция y = xn, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени 

n>1 и его свойства, понятие арифметического корня. 
 

Степень положительного числа (9 часов, из них контрольные работы – 

1 час) 
 



 
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 

рациональным показателем. Понятие о пределе последовательности.  

Существование предела монотонной и ограниченной. Число e. Понятие степени 

с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в степень. 

Показательная функция, ее свойства и график. 

 

Логарифмы (6 часов). 
 



 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства методы их решения (9 часов, из них контрольные работы – 1 

час). 
 



 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их 

решения. 
 

Синус и косинус угла и числа (7 часов). 
 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного 

угла и действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для 

синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 
 



 
Тангенс и котангенс угла и числа (6 часов, из них контрольные 

работы – 1 час). 
 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические 

тождества для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 
 

Формулы сложения (10 часов). 

 



 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного 

аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в 
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произведения и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. 

 

Тригонометрические функции числового аргумента (8 часов, из них 

контрольные работы – 1 час). 
 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 
основной период. 
 



 
Тригонометрические уравнения и неравенства (8 часов, из них 

контрольные работы – 1 час). 
 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение  

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 
неравенства. 
 

Элементы теории вероятностей (7 часов). 

 



 
Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 
 



 
Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (13 

часов, из них контрольная работа– 1 часа). 
 

(Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. ) 

 

Содержание учебного материала в 10 классе по курсу «Геометрия» 
 

1. Введение (5ч)  



 
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с 

аксиомами планиметрии. 
 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии. 
 

2. Параллельность прямых и плоскостей (20ч)  

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. 

Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности  
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плоскостей. Свойства параллельности плоскостей. Изображение 
пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

 

Основная цель – дать учащимся систематические знания о параллельности 
прямых и плоскостей в пространстве. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч) 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности  



 
прямой и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом черчении. 
 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

 

4. Многогранники (13ч)  



 
Призма и ее элементы, прямая и наклонная призма, правильная призма. 

Формулы площади поверхности прямой и наклонной призмы. Пирамида и ее 

элементы, площади боковой поверхности и полной поверхности пирамиды. 

Правильная пирамида и ее элементы. Теорема о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды. Усеченная пирамида и ее элементы, правильная 

усеченная пирамида и ее апофемы. Теорема о гранях усеченной пирамиды; 

формула площади боковой поверхности усеченной пирамиды.  

 

5. Векторы в пространстве (7ч) 



 

Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 
 

Основная цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

векторах и декартовых координатах; ввести понятие углов между 

скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями. 

 

6. Повторение курса геометрии за 10 класс (3ч) 
 

Резерв (2ч ) 
 



 

Тематическое планирование учебного предмета.  

по курсу «Алгебра и начала математического анализа» 

 Наименование раздела 
Кол-во 

 

п/п 
 

 

 
часов 

 

  
 

   
 

 Повторение 3 
 

 Действительные числа 7 
 



 

 Рациональные уравнения и неравенства 14 
 

 Корень степени n 8 
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   Степень положительного числа  9  
 

   Логарифмы  6  
 

   Показательные  и  логарифмические   уравнения  и  7  
 

  неравенства    
 

   Синус, косинус угла  7  
 

   Тангенс и котангенс угла  4  
 

   Формулы сложения  10  
 

   Тригонометрические функции числового аргумента  8  
 

        
 



 
   Тригонометрические уравнения и неравенства  8  

 

        
 

   Элементы теории вероятностей. Частота. Условная  4  
 

  вероятность    
 

   Повторение  10  
 

   Итого  105  
 

   Тематическое планирование учебного предмета.   
 

   по курсу «Геометрия» 10 класс    
 



 

 Ном Наименование раздела  Кол-во  
 

 /п    
часов 

 
 

       
 

      
 

 1. Повторение  2  
 

 2. Некоторые сведения из планиметрии  12  
 

 3. Введение в стереометрию  3  
 

      
 

 4. Параллельность прямых и плоскостей  16  
 

 5. Перпендикулярность прямых и плоскостей  17  
 



 

 6. Многогранники  14  
 

 7. Повторение  2  
 

   ИТОГО  70  
 

     часов  
 

 

Информатика 

 

Рабочая программа курса «Информатика» для 10 класса (базовый уровень) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 



 
стандарта среднего общего образования и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. Программа составлена на основе 

примерной программы среднего общего образования по информатике под 

редакцией Л.Л.Босовой. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, учитывает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета на основе межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа содействует реализации единой концепции информационного  
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образования, с учетом возможности вариативного построения курсов 

информатики. На изучение информатики на уровне среднего общего 

образования в соответствии с Основной образовательной программой и учебным 

планом МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин отводится в 10 классе на базовом 

уровне 35 часов из расчёта 1 час в неделю. 
 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минпросвещения РФ к использованию в учебном процессе. 



 
 

Учебники и учебные пособия 
 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика: Учебник для 10 класса.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний., 2019 г. 
 

Комплект учебных материалов для учителя 
 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 

10-11 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 



 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10 классы : методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика. 10 класс»  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 учебный час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета  
 



 
 

Введение. Информация и информационные процессы 

 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного 

представления информации 



 
 

Компьютер и его программное обеспечение 

 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный  

компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных.   

Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях.  
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Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. 
 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 
 



 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач 

по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения  



 
надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. 
 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования 

 



 

Представление информации в компьютере 

 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления  

 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

 



 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики. Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Решение простейших логических уравнений. 
 

Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов    
     



 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов.  Ввод 

изображений с использованием различных  цифровых устройств  
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(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 
 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства 

поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний. Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 



 
Оформление списка литературы. Коллективная работа с документами. 

Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного   

с использованием сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.  
 

 



 

Тематическое планирование 

 

 Наименование Коли  Колич 
 

п/п раздела/темы чество ество 
 

  часов    
 

   /р  р/р 
 

 Информация и 
7 

   
 

 
Информационные процессы 

   
 

     
 



 

 Компьютер и его ПО 5    
 

 Представление 
9 

   
 

 
информации в компьютере 

   
 

     
 

 Элементы теории 
8 

   
 

 
множеств и алгебры логики 

   
 

     
 

 Современные технологии     
 

 создания и обработки 6    
 

 информационных процессов     
 



 

 Итого 35    
 

 

 

Физика 

 

Рабочая программа по физике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

по физике (базовый уровень) с учётом содержания физического стандарта. 



 
Программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования к УМК под редакцией Г.Я.Мякишева с учётом содержания 
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физического стандарта. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, учитывает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета на основе межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа содействует реализации единой концепции физического образования,   

с учетом возможности вариативного построения курсов физики. На изучение 

предмета в 10 классе отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 
 



 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минпросвещения РФ к использованию в учебном процессе. При реализации 

рабочей программы используется комплекс средств обучения, включающих 

учебно-методические и материально-технические ресурсы. 
 

Учебники и учебные пособия 

 



 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс М.: 
Просвещение, 2017г.

 Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике . 10-11кл.

М.:

Просвещение, 2014 г.
 

Комплект учебных материалов для учителя 

 



 

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 
предметам. Физика 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2010.

 Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007.

 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике 10 – 
11 класс. – М. : Илекса, 2008.

 Кирик Л.А. Разноуровневые самостоятельные работы и тематические 
контрольные работы .- М.: Илекса, 2012 г.



 

 Тулькибаева НН, Пушкарев АЭ. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-
11 класс, - М.: Просвещение, 2010.
 

Содержание учебного предмета 10 класс 
 

1.Механика (12 ч.) 

Глава 1. Повторение. Кинематика точки (10ч.)  

Классическая механика. Классическая механика Ньютона и границы ее 

применимости. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. 



 
Векторные величины. Действия над векторами. Проекция вектора на ось. 

Способы описания движения. Системы отсчета. Перемещение. Скорость   

равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного 
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прямолинейного движения. Сложение скоростей. Ускорение. Единицы 

ускорения. Движение с постоянным ускорением. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Графики равномерного прямолинейного движения 

Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного 

падения. Равномерное движение по окружности.  

Глава 2. Кинематика твёрдого тела (2ч.)  

Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости.  



 

2.Динамика (10ч.) 

Глава 3. Законы механики Ньютона (3ч.)  

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон 

Ньютона. Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Единицы массы  

и силы. Понятие о системе единиц. Инерциальные системы отсчета и принципы 

относительности  
Глава 4. Силы в механике (7ч.)  
Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Космические скорости. Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и силы 



 
упругости. Закон Гука. Роль силы трения. Силы трения между 

соприкасающимися поверхностями твёрдых тел. Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и газах. Контрольная работа № 1 

«Механика».  
3.Законы сохранения в механике (9 ч.) 

Глава 5. Закон сохранения импульса (3 ч.)  
Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона 

Ньютона. Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства.  
Глава 6 . Закон сохранения энергии (6 ч.)  



 
Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 

Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии. Уменьшение механической энергии системы под действием 

сил трения. Контрольная работа №2 «Законы сохранения».  
4.Молекулярная физика (18 ч.) 

Глава 7. Основы молекулярно-кинетической теории 3 ч.).  
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. 

Количество вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 



 
Лабораторная работа№3 «Изучение закона Гей - Люссака». Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газов.  
Глава 8. Температура. Энергия теплового движения (2ч.)  
Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура-мера средней кинетической энергии молекул.  
Глава 9. Уравнение состояния идеального газа (3 ч.)  
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Графики 

изопроцессов.  
Глава 10. Взаимные превращения жидкостей и газов (2 ч.) 
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Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 
температуры. Влажность воздуха.  

Глава 11. Твёрдые тела (3ч.)  

Кристаллические тела. Аморфные тела. Контрольная работа№3 «Основы 

молекулярно - кинетической теории. Газовые законы».  

Глава 12. Основы термодинамики (5 ч.)  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого   



 
закона термодинамики к различным процессам. Необратимость процессов в 

природе. Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного 

действия тепловых двигателей. Контрольная работа №4 «Основы 

термодинамики».  

5.Основы электродинамики (16ч.) 

Глава 13. Электростатика (7 ч.)  

Что такое электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики - закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Силовые 



 
линии электрического поля. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом 

поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов.  

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Контрольная работа №5 «Электростатика».  

Глава 14. Законы постоянного тока (6ч.)  



 
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.  

Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного 
соединения проводников»  

Работа  и  мощность  постоянного  тока.  Работа  и  мощность  постоянного 

тока.  



 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для 

замкнутой цепи.  

Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока» 

Глава 15. Электрический ток в различных средах (3ч.)  

Электрическая проводимость разных веществ. Электрический ток в 
полупроводниках.  

Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. 

Транзисторы. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 

Электрический ток в газах. Плазма  



 

Повторение 5ч 
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Итоговая контрольная работа№7 

 

Тематическое планирование 
 

   Количество часов 
 

 

Тема 

   
 

   Все 
 

  Р Р го 
 

     
 

1 Повтореие.   12 
 



 

 Механика. Кинематика    
 

2 Динамика   10 
 

3 Законы сохранения   9 
 

4 Молекулярная физика   18 
 

5 Основы электродинамики   16 
 

6 Повторение   5 
 

 Всего   70 
 

 



 

Химия 

 

Рабочая программа по химии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования по химии (Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман). Она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, учитывает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 



 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета на основе 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции химического образования, с учетом возможности 

вариативного построения курсов химии. На изучение химии на базовом уровне в 

10 классе в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №3 » с.п. 

Н.Куркужин отводится 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 
 



 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебным пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минпросвещения РФ к использованию в учебном процессе. При реализации 

рабочей программы используется комплект средств обучения, включающих 

учебно-методические материалы и материально-технические ресурсы. 
 

Учебник: 

 



 
Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. Химия.10 класс, Издательство 

«Просвещение», Москва.2014-2020гг. 
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УМК для учителя: 

 

1. Н.Н. Гара. Химия. Уроки в 10-11 классе (пособие для учителя). М., 
Просвещение, 2018г 
 

2. 2. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс. Учебник с 

приложением на электронном носителе (DVD) 
 

3. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия. 11 класс. Учебник с 
приложением на электронном носителе (DVD) 



 
 

4. А. М. Радецкий. Химия. Дидактичекий материал. 10-11 классы. (пособие 

для учителя). 
 

М., Просвещение, 2018. 5. Н.Н. Гара. Химия. Рабочие программы (пособие 

для учителя). М., Просвещение, 2018. 

 

6. В.Д. Доронькин и др. Химия. ЕГЭ. Тематический тренинг за курс 
основной школы. Ростов-на-Дону, Легион, 2018, 2019. 
 



 

7. Периодическая   таблица   химических   элементов   Д.И.Менделеева, 

Таблица 
 

растворимости кислот, солей и оснований в воде, Ряд активности металлов  

и др. 
 

Содержание учебного предмета «Химия» 10 класс. 
 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 4 часа 

 



 
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений. Электронная природа химических связей в органических 

соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических 

веществ.Классификация органических соединений. 

 



 
Демонстрации. 1. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалами. 2. Модели молекул органических веществ. 3. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. 
 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 
 

Углеводороды (22 часов) 

 



 
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы). 8часовЭлектронное и 

пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакции замещения. 
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Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение молекул, 
гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 
 

Демонстрации. 1. Взрыв смеси метана с воздухом.2. Отношение алканов к 
кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия. 

 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов и 
галогенопроизводных. 
 



 
Практическая работа. Качественное определение углерода и водорода в 

органических веществах. 
 

Расчетные задачи. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 
органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды. 6 часов 

 



 
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: реакции 

окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. Получение   

и применение алкенов. Алкадиены. Строение, свойства, применение. Природный 

каучук. Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. 

Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Получение. Применение. 
 



 
Демонстрации. 1.Горение этилена. 2. Взаимодействие этилена с раствором 

перманганата калия.3. Образцы полиэтилена. 
 

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул. 2.Изучение 

свойств натурального и синтетического каучуков. 
 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его 

свойств. Тема 4. Ароматические углеводороды (арены). 4 часа 

 



 
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств бензола на примере толуола. Генетическая 

связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 
 

Демонстрации. 1. Бензол как растворитель, горение бензола.2. Отношение 

бензола к раствору перманганата калия.3. Окисление толуола. 

 

Тема 5. Природные источники углеводородов. 4 часов 

 



 
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. 
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Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с образцами продуктов 
нефтепереработки. 
 

Расчетные задачи. Решение задач на определение массовой или объемной 
доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

 

Кислородсодержащие органические соединения (26 часов) 
 

Тема 6. Спирты и фенолы. 7 часов 

 



 
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Получение и 

применение спиртов. Генетическая связь предельных одноатомных спиртов с 

углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, 

применение. 
 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность 

фенола и его соединений. Применение фенола. 



 
 

Демонстрации. 1. Количественное выделение водорода из этилового 

спирта. 2. Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом. 3. Сравнение 

свойств спиртов в гомологическом ряду: растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием. 4. Взаимодействие глицерина с натрием. 5. 
 

Лабораторные опыты. 1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (2). 2.  

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность. 
 



 
Расчетные задачи. Решение задач по химическим уравнениям при условии, 

что одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

 

Тема 7. Альдегиды, кетоны. 3 часа 

 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение. Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. 

Применение. 
 



 
Демонстрации. 1. Взаимодействие этаналя с аммиачным раствором оксида 

серебра и гидроксидом меди. 2. Растворение в ацетоне различных органических 

веществ. 
 

Лабораторные опыты. 1. Получение этаналя окислением этанола. 2. 

Окисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

 

Тема 8. Карбоновые кислоты. 7 часов. 
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Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. Генетическая связь 

карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

 

Демонстрации. 1. Отношение олеиновой кислоты к раствору перманганата 
калия. 
 



 

Лабораторные опыты. 1. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с 

ней. 
 

Практическая  работа.  1.  Получение  и  свойства  карбоновых  кислот.  2. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры. 3 часа 

 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение, строение жиров. Жиры 
в природе. Свойства. Применение. 



 
 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами 
бытовой химии. 
 

Лабораторные опыты. 1. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. 2. Сравнение свойств мыла и СМС. 

3.Знакомство с образцами моющих средств. 4.Изучение их состава и инструкций 

по применению. 
 



 
Тема 10. Углеводы. 6 часов. Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая 

(зеркальная) изомерия. Физические свойства и нахождение в природе. 

Применение. Фруктоза – изомер глюкозы. Химические свойства глюкозы. 

Применение. сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. Крахмал и 

целлюлоза – представители природных полимеров. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.  

 

Демонстрации. Лабораторные опыты. 1.Взаимодействие раствора глюкозы 

с гидроксидом меди (II). 2.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 



 
оксида серебра. 3.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

4.Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. 5.Ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон. 
 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 
 

Азотсодержащие органические соединения (7 часов) 

Тема 11. Амины и аминокислоты. 4 часа 
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Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 
свойства. Строение молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 
амфотерные органические соединения. Применение. 

 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 
соединений. 

 

Тема 12. Белки. 3 часа 



 
 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и 

химические свойства. Превращения белков в организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков. Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 

Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. 

 

Нуклеиновые  кислоты:  состав,  строение.  здоровье  человека.  Лекарства. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  
 

Демонстрации. 1. Окраска ткани анилиновым красителем. 2.  



 

Доказательства наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

 

Лабораторные опыты. 1. Растворение и осаждение белков. 2. Денатурация 
белков. 3. Цветные реакции белков. 

 

Высокомолекулярные соединения (6 часов) 

 

Тема 13. Синтетические полимеры (6часов) Понятие о 

высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза  



 

полимеров. Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры.  

Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. Обобщение знаний по курсу 

органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

 

Демонстрации.  Ознакомление  с  образцами  природных  и искусственных  

волокон, каучуков. Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств термопластичных 

полимеров. 2. Изучение свойств синтетических волокон. 



 
 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Расчетные задачи. Решение расчетных задач на определение массовой или 
объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

 

Тематический план 10 класс 
 

 Раздел К Ко К К 
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    ол-во л-во ол-во ол-во 

    часов контр.р практ. лабор. 

     аб. раб. раб. 

 Повторение  основных 5    

 вопросов курса 9класса     

 Многообразие  химических 2    

. реакций       

 Многообразие веществ 2    



 

.        

 Входная контрольная 1 1   

. работа       

 Теоретические основы 4    

I органической химии     

 Углеводороды  2    

II    2    

 Предельные(алканы) 8 1 1 1 



 

.        

 Непредельные(алкены) 6  1  

.        

 Ароматические (арены). 4    

.        

 Природные  источники 4 1  1 

. углеводородов.       

 Кислородсодержащие 2    



 

V органические соединения 6    

 Спирты и фенолы 7   2 

.        

 Альдегиды, кетоны. 3   3 

.        

 Карбоновые кислоты. 7 1 2  

0.        

 Сложные эфиры. Жиры 3   3 



 

1.        

 Углеводы.   6  1 6 

2.        

 Азотсодержащие 7   1 

 органические соединения     

 Амины и аминокислоты 4    

3.        

 Белки   3    



 

4.        

 Высокомолекулярные 6    
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I соединения     

 Синтетические полимеры 6 1 1  

5.      

 Итого 70 5 6 17 

 

 

Биология 

 



 
Рабочая программа по биологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования по биологии к УМК под ред. Д. К. Беляева (базовый уровень). Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

учитывает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

на основе межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 



 
процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 

реализации единой концепции биологического образования, с учетом 

возможности вариативного построения курсов биологии. На изучение биологии 

на уровне среднего общего образования в 10 классе в соответствии с основной 

образовательной программой МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин отводится 70 

часов из расчета 1 час в неделю. 
 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 



 
Минпросвещения РФ к использованию в учебном процессе. При реализации 

рабочей программы используется комплекс средств обучения, включающие 

учебно-методические и материальнотехнические ресурсы. 

 

Учебник: Биология: Учебн. для 10класса для общеобразоват. учреждений  

/ Д.К. Беляев,Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 
Дымшица. – М.: Просвещение, 2016г. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 10класс 
 



 

Введение в биологию (1 час) 

 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. 

Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучении 

биологии. Значение биологии 

 

Глава 1 Химический состав клетки (8 часов) 

 

Неорганические вещества клетки. Макроэлементы, микроэлементы; их 
вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.  
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Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Биополимеры. 

Углеводы и липиды. Структурно-функциональные особенности организации 

моно-и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — 

полисахаридов .Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их 

функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. 

Биологические полимеры — белки. Строение и свойства белка. Структурная 

организация (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная 



 
структурная организация молекул белка и химические связи, их образующие). 

Свойства белков: водо-растворимость, термолабильность, поверхностный заряд  

и др.; денатурация (обратимая и необратимая),ренатурация; биологический 

смысл и практическое значение. Роль белков в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. 

Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, 

биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в поколение. 



 
Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. АТФ и 

другие органические соединения в клетке  
ЛР№1 «Расщепление пероксида водорода ферментами, 

содержащимися в клетках листа элодеи».  
Зачет по теме: «Химический состав клетки» 

Глава 2 Структура и функции клетки (9 часов)  
Клетка: история изучения. Клеточная теория. Органеллы цитоплазмы, их 

структураифункции.Наружнаяцитоплазматическаямембрана,  



 
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм 

внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станции-

клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах 

трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. 

Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. 

Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Строение 

биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 



 
химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная 

активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные 

периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных 

хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Вирусы — 

внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. 

Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных 

и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у 

человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 
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Лабораторная работа №2 «Строение растительной, животной, грибной 

и бактериальной клеток»  

Лабораторная работа №3 «Плазмолиз деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука»  

Зачет по теме: «Структура и функции органоидов клетки» 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией (6 часов)  

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; 



 
использование энергии. Хемосинтез. Этапы энергетического обмена. 

Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. 

Полное кислородное окисление; локализация процессов в ми-тохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ. 

Бескислородный этап (гликолиз). Дальнейшее биологическое окисление при 

участии кислорода (аэробное дыхание)  

Зачет по теме: «Обеспечение клеток энергией»  



 
Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (7 

часов) 

 

Генетическая информация. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК. Генетический код. Пластический обмен. Биосинтез белков. Синтез и-РНК. 

Синтез полипептидной цепи на рибосоме. Регуляция транскрипции и трансляции 

.  
Практикум: «Решение задач на генетический код и биосинтез белка»  

Зачет по теме: «Обмен веществ» 



 

Глава 5. Размножение организмов (5 часов) 

 

Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом в них. Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл 

и эволюционное значение бесполого размножения. Мейоз; профаза I и процессы, 

в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, ге-нетические 



 
последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Гаметогенез. Периоды образования   

половых клеток: размножение и рост. Период созревания. Период формирования 

половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза 

и овогенеза. 
 

Зачет по теме: «Размножение организмов» 
 

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (5) 
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Типы яйцеклеток. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая 

дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Закономерности 

постэмбрионального периода развития. Прямое развитие: дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; полный   

и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). 



 
 

Зачет по теме «Размножение и развитие организмов». 

 

Глава 7. Основные закономерности явлений наследственности (14 часов)  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Множественные аллели. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. Первый 

закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон 

расщепления  



 
Практическая работа: Урок-практикум «I-II законы Г. Менделя. 

Решение задач. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование 

Взаимодействие аллельных генов. Кодоминирование Дигибридное скрещивание. 

III закон Г. Менделя.  

Практическая работа: Практикум по решению задач на дигибридное 

скрещивание, на анализирующее скрещивание.  

Группы сцепления генов. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление 

генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; 



 

генетические карты хромосом. Генетическое определение пола; гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. 

 

Практикум по решению задач на взаимодействие неаллельных генов. 

Цитоплазматическая наследственность (Тестовый опрос)  

Зачет по теме: «Решение генетических задач» 

Глава 8. Закономерности изменчивости (4 часа)  

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, направ-



 
ленность, групповой характер, ненаследуемость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и 

генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и  

биотехнологии. Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. 

Характер наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии 

человека и вызываемые ими заболевания. 
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Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их 
биологическая равноценность.  

Лабораторная №4 Изучение изменчивости. Построение вариационного 

ряда и вариационной кривой.  

Лабораторная работа№5 Составление родословных. 

Зачет по теме: «Закономерности изменчивости» 

 

Глава 9. Генетика и селекция (5 часов)  



 
Клетка - основная структурная функциональная единица живого. 

Обеспечение клеток энергией. Наследственная информация и реализация ее 

вклетке (Работа с тестами и заданиями ЕГЭ). Размножение и развитие 

организмов. Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

Значение селекции и биотехнологии для сельского хозяйства и медицины.   

Зачет по теме «Основы селекции».  

Обобщение и повторение изученного за год материала (3 часа) 
 

 



 

Тематический план 
 

 Раздел Ко Кол- Кол- 

  л-во во во 

  часов контр.раб. лабор.раб. 

2. Повторение 3   

3. Явления и 1   

 закономерности жизни на    

 клеточном уровне.    



 
4. Явления и 1   

 закономерности жизни на    

 организменном уровне    

5. Входная контрольная 1 1  

 работа    

6. Введение. Химический 9 1 1 

 состав клетки    

7. Структура и функции 9 1 2 



 

 клетки    

8. Обеспечение клеток 6   

 энергией    

9. Наследственная 7 1  

 информация и реализация ее    

 в клетке    

10. Размножение 5   

 организмов    



 

11. Индивидуальное 5 1  
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 развитие организмов    

12. Основные 14 1  

 закономерности    

 наследственности    

13. Закономерности 4  2 

 изменчивости    

14. Генетика и селекция 5   

15. Обобщение и 3 1  



 

 повторение изученного    

 материала    

16. Итого 70 7 5 

 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа по Физической культуре для 10классов создана на 

основе федерального Государственного стандарта среднего общего образования   



 
и Примерной программы среднего общего образования по Физической культуре 

(базовый уровень) с учётом содержания стандарта. Она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, учитывает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета на основе 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции физического образования, с учетом возможности 

вариативного построения курсов физической культуры. Общая характеристика 



 
предмета Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. 
 

В процессе освоения данной деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 



 
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). В программе для среднего (полного) общего образования 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои 

три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 
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Учебник: 
 

Физическая культура. 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014г. 
 

Физическое совершенствование 

 

Баскетбол 

 



 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 



 
 

Волейбол 

 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего 

удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра 

по правилам. 
 



 

Футбол 

 

Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по 

мячу. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, 

отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в 

нападении. Групповые тактические действия в нападении. Командные 

тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические действия в 

защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол.  



 
 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами, 

булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на 



 
верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор 

присев на одной ноге, махом соскок. Длинный кувырок через препятствие на 
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высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 



 
помощью ног на скорость. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со 

штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 
 

Легкая атлетика 

 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 

100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег 

на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. 



 
Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов 

разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м  

и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, 

лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 

12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного 

мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — 

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный 



 
бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, 

круговая тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка 
 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 



 
точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и 

на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в 
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оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 
двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ 



 
 

 
№ Название раздела, темы 

Кол-во 
 

  
часов 

 

   
 

    
 

1.  Легкая атлетика 12 
 

2.  Футбол 12 
 

3.  Акробатика 12 
 

4.  Спортивные игры. Волейбол 20 
 

5.  Баскетбол 26 
 



 

6.  Строевые упражнения 4 
 

7.  Кроссовая подготовка 4 
 

8.  легкая атлетика 10 
 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 



 
стандарта среднего общего образования и Примерной программы среднего 

общего образования по ОБЖ (базовый уровень). Программа составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» УМК под редакцией Ким С.В. (10 класс). Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

учитывает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

на основе межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует 



 
реализации единой концепции формирования культуры безопасного поведения 

учащихся 10-11 классов, с учетом возможности вариативного построения курсов 

ОБЖ. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной 

жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать; подготовки юношей для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества. 
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На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе   

в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 
отводится 35 часов из расчета 1 час в неделю. 
 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Минпросвещения РФ к использованию в учебном процессе. 

 

Нормативно-правовые документы РФ. 
 



 

 Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной 
службе на период до 2020 г.

 Конституция РФ (последняя редакция).

 Общевоинские уставы ВС РФ (последняя редакция).

 Семейный кодекс РФ (последняя редакция).
 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 237).
 Уголовный кодекс РФ (последняя редакция).

 



 

Учебники и учебные пособия: 

 

С.В. Ким, В.А. Горский Основы безопасности жизнедеятельности 10-

11классы., - М.: «Вентана - Граф», 2020г. 
 

Содержание учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс 

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. 
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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 РоссийскойФедерации; 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 

безопасногоповедения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  



 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. Основы 
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законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения.  

Основы обороны государства  



 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика 

Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение  



 
и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС 

РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС 

РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ.  
Правовые основы военной службы  
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 



 
военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы 

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 

звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  
Элементы начальной военной подготовки  
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 



 
отделения. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры 

безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. Современный 
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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 средствиндивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с 

поля боя.  



 

Военно-профессиональная деятельность  

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС 

РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-

учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 



 
поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Тематическое планирование. 
 
 

№ Наименование раздела, темы и Кол-во часов 

раздела, урока    

темы     



 

и урока     

   Раздел Тема 
    

I Основы медицинских знаний и 10  

 здорового образа жизни   

1 Основы здорового образа жизни  6 

1. Правила  личной гигиены    и  1 

1 здоровье    

1. Нравственность   и здоровье.  1 



 

2 Формирование  правильного   

 взаимоотношения полов   
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1. Инфекции, передаваемые   1 

3 половым  путем.   

 Меры профилактики   

1. СПИД и его профилактика   2 

4       

1. Семья в современном обществе.  1 

5 Законодательство и семья    



 

2 Основы медицинских знаний и  4 

 правила оказания первой медицинской   

 помощи      

2. Первая медицинская помощь при  1 

1 острой  сердечной    

 недостаточности   и   инсульте   

 (практические занятия)    

2. Первая медицинская помощь при  1 



 

2 ранениях (практические занятия)   

2. Первая медицинская помощь при  1 

3 травмах (практические занятия)   

2. Первая медицинская помощь при  1 

4 остановке сердца    

II Основы военной службы  24  

3 Воинская обязанность   8 

3. Основные  понятия о  1 



 

1 воинской     

 обязанности      

3. Организация воинского учета и  1 

2 его предназначение    

3. Обязательная подготовка граждан  1 

3 к военной службе    

3. Добровольная подготовка   1 

4 граждан к военной службе    



 

3. Организация медицинского   3 

5 освидетельствования  и   

 медицинского обследования    

 граждан при постановке на    

 воинский учет     

3. Увольнение с военной службы и  1 

6 пребывание в запасе    

4 Особенности военной службы  10 



 
4. Правовые  основы  военной  1 

1 службы      
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 4. Общевоинские уставы   3 

 2 Вооруженных   Сил Российской     

  Федерации —  закон     

   воинской       

  жизни         

 4. Военная присяга — клятва воина   2 

 3 на верность Родине — России     

 4. Прохождение военной службы по   2 



 

 4 призыву         

 4. Прохождение военной службы по   1 

 5 контракту         

 4. Права и ответственность   1 

 6 военнослужащих       

 4. Альтернативная гражданская   1 

 7 служба         

 5 Военнослужащий —   защитник  6 



 

  своего Отечества  Честь и    

  достоинство   воина     

  Вооруженных Сил        

 5. Военнослужащий  —   1 

 1   патриот, с     

  честью и достоинством несущий     

  звание защитника Отечества      

 5. Военнослужащий — специалист, в   1 



 

 2 совершенстве владеющий     

  оружием и военной техникой     

 5. Требования воинской   1 

 3 деятельности,  предъявляемые к    

  моральным, индивидуально-     

  психологическим   и     

  профессиональным качествам     

  гражданина        



 

 5. Военнослужащий  —   1 

 4 подчиненный,  строго  со-  блюдающий    

  Конституцию и законы Российской    

  Федерации,    выполняющий    

     требования     

  воинских  уставов, приказы    

  командиров и начальников      

 5. Как стать офицером Российской   1 



 

 5 армии         
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5. Международная   1 

6 (миротворческая) деятельность   

 Вооруженных Сил Российской   

 Федерации     

Всего часов   35  

      

 

Элективные курсы. 



 
1.Элективный курс «Задачи повышенного уровня по математике»  

Настоящая программа элективного курса «Задачи повышенного уровня по 

математике» для обучающихся 10 класса общеобразовательных учреждений 

разработана составлена на основе следующих нормативных документов:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ « Об образовании в  

Российской федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый  



 

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

6 октября 2009 г. № 373»; 

-Примерные рабочие программы по алгебре 10-11 классы. 2009. Сост. Т.  

Бурмистрова  

- учебного плана МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин на 2020-2021 учебный 
год.  

Рабочая программа ориентирована на 35 часов из расчёта 1 учебный 
час в неделю. Срок реализации программы 1 год.  



 
Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекты: 

Горнштейн П.И. Задачи с параметрами. - М.: Гимназия, 2002. 

Крамор В.С. Математика. Типовые примеры на вступительных экзаменах. - М.: 

Аркти, 2000. 

Математика для поступающих в вузы //Сост. А.А.Тырымов. – Волгоград: 

Учитель, 2000.  



 
Математика. Задачи М.И.Сканави. - Минск; В.М.Скакун,1998г. 

Математика для поступающих в вузы //Сост. А.А.Тырымов. – 

Волгоград: Учитель, 2000. 

Математика. Задачи М.И.Сканави. - Минск; В.М.Скакун,1998г. 

 

Содержание элективного курса 

«Задачи повышенного уровня по математике» 

 

I. Первоначальные сведения. 
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Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие параметр. 

Основные приемы решения задач с параметрам.  

Решение простейших уравнений с параметрами.  

Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь 

привыкнуть к параметру, к необычной форме ответов при решении уравнений.  

II. Решение линейных уравнений (и уравнений приводимых к 

линейным), содержащих параметр.  
Общие подходы к решению линейных уравнений. Решение линейных 

уравнений, содержащих параметр. 



  
Решение уравнений, приводимых к линейным. 

Решение линейно-кусочных уравнений.  
Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих 

параметр. Геометрическая интерпретация.  
Решение системных уравнений.  
Цель: Поиск решения линейных уравнений в общем, виде; 
исследование количества корней в зависимости от значений параметра.  
III. Решение линейных неравенств, содержащих 
параметр. Определение линейного неравенства.  



 

Алгоритм решения неравенств.  
Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств 
с параметрами.  
Исследование полученного ответа. 

Обработка результатов, полученных при решении.  
Цель: Выработать навыки решения стандартных неравенств и приводимых к 

ним, углубленное изучение методов решения линейных неравенств.  
IV. Квадратные уравнения, содержащие параметр.  



 
Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества 

корней, в зависимости от дискриминанта. Использование теоремы Виета. 

Исследование трехчлена.  
Алгоритм решения уравнений. 

Аналитический способ 

решения. Графический способ.  
Классификация задач, с позиций применения к ним методов 

исследования. Цель: Формировать умение и навыки решения квадратных 

уравнений с параметрами.  



 
V. Свойства квадратичной функции в задачах с 

параметрами. Область значений функции.  
Область определения функции.  
Монотонность. Координаты вершины параболы. 

Расположение корней квадратного трехчлена.  
Цель: Познакомить с многообразием задач с параметрами. 
VI. Нестандартные задачи 
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Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ 
Наименование раздела 

  к-во 
 

п/п 
  

часов 
 

    
 

1 Первоначальные сведения  2 
 

2 Решения линейных уравнений, содержащих 4 
 

 параметры     
 

3 Уравнения,  сводящиеся  к  линейным  уравнениям, 3 
 



 
 содержащих параметры    

 

4 Системы линейных уравнений  3 
 

5 Решения линейных неравенств, содержащих 3 
 

 параметры     
 

6 Квадратные уравнения, содержащие параметры 5 
 

7 Квадратные неравенства,содержащие параметры 5 
 

8 Свойства   квадратичной   функции   в   задачах   с 4 
 

 параметрами    
 



 

9 Нестандартные задачи с параметрами  4 
 

10 Итоговое занятие. Защита рефератов.  2 
 

 Итого    35 
 

 

1.Элективный курс «Обучение написанию сочинения» 

 

 

Рабочая учебная программа элективного курса по русскому языку в 10 классе 
составлена на основе: 
 



 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 г. № 273-ФЗ) (в действующей редакции);

 учебного плана МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин на 2020-2021

учебный год.  

Элективный предмет имеет практическую направленность и служит 
дополнением к основному курсу русского языка в 10 классе.  

Рабочая программа ориентирована на 35 часа из расчёта 1 учебный час в 
неделю.  



 
Для реализации данной программы используются следующие учебно-

методические пособия:  

1. Т. А. Ладыженская. Система обучения сочинениям на уроках 

русского языка.  
2. Т. А. Калганова. Сочинения различных жанров в старших классах. 

3. Н. П. Морозова. Учимся писать сочинения. 

4. В. И. Капинос. Развитие речи: теория и практика обучения.  
5. Учебно-тренировочные и контрольно-измерительные материалы к ЕГЭ.  



 
6. Архарова. Д.И, Долинина Т.А. Анализ текста и написание 

рецензий. Домашний репетитор.- М.,2009. 
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7. Айзерман Л.С. «Сочинение о сочинениях». – М., 1986.  
8. Калганова Т.А. «Сочинение различных жанров в старших классах». – 

«Просвещение», М., 2000.  
9. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. «Развивайте дар слова». Факультативный 

курс «Теория и практика сочинений разных жанров». – М., 1986.  

10. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Методические указания к 

факультативному курсу «Теория и практика сочинений разных жанров». – 

М., 1986. 
 



 

11. Лиманд Т.В. «С сочинением на ты». - «Школьная пресса», М., 2001. 

12. Малышева Л.М. «Пишем сочинения». - М., 1999. 

13. Морозова Н.П. «Учимся писать сочинения». – М., 1987. 

14. Обернихина Г.А. «Сочинения на литературную тему». – М., 1999. 

15. Озеров Ю.А. «Раздумья перед сочинением». – М., 1990. 

16. Рыжова Н.В. «Как писать хорошее сочинение». – М., 1999 

 

Содержание программы элективного курса по русскому языку «Обучение 

написанию сочинения» в 10классе  



 

Структура и виды сочинений (23 часа) 

Основные требования к сочинению. 

Схема — анализ прозаического произведения. 

Схема — анализ лирического произведения. 

 

Тема и основная мысль сочинения: 

- заглавие, тема и основная мысль сочинения;  
- способы раскрытия основной мысли; 

эпиграф;  



 

- тема и жанр сочинения. 

 

Собирание и систематизация материала для сочинения: 

- простой и сложный план; 

- тезисы и конспекты 

- цитаты, ссылки, их оформление; 

- собирание материала по литературным источникам; 

- аннотация.  

Виды сочинения: отзыв, рецензия 



 

Технология написания сочинения:  

а) вступление, виды (историческое, аналитическое, биографическое, 

сравнительное, лирическое);  

б) заключение, виды; 

 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: 

- индивидуальная характеристика героев; 

- сравнительная характеристика героев; 
 



 
240 



  

- групповая характеристика героев; 

 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: 

- общий анализ литературного произведения; 

- анализ нескольких литературных произведений; 

 

Классификация ошибок. Критерии оценок. 

 



 

Собирание и систематизация материала для сочинения: 

- простой и сложный план; 

- тезисы и конспекты 

 

Лингвистический анализ текста (12 часов) Изобразительно-выразительные 

средства языка, оформляющие описание Изобразительно-выразительные 

средства языка, оформляющие рассуждение Изобразительно-выразительные 

средства языка, оформляющие повествование Лексические средства 



 

выразительности Фонетические средства выразительности Комплексный 

анализ текста 
 
 
 

 

Тематическое планирование уроков элективного курса по русскому 

языку в 10 классе 

 

№ Тема Кол-во часов 



 
   

1 Структура и виды сочинений: 23 
   

2 Лингвистический анализ текста 12 

   

3 Комплексный анализ текста 2 часа 

   

 Итого 35 

   
 
 



 
 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 



 
на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
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ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 
 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта;



 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится школа, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 
особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений.
Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «СОШ №3 » 

с.п. Н.Куркужин предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 



 
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально- педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни Программа воспитания и социализации 

обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.



  

II.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления  

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  



 
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе  
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  
• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,  
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  



 
• формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности;  
• формирование морали — осознанной обучающимся 

необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России;  
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения 



 

и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  



 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 
 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  
• формирование профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 



 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности;  
• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  
В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально- культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации;  



 

• укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за 
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Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими  
в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 



 
образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  
• формирование социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  



 

• усвоение   гуманистических   и   демократических   ценностных 

ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России;  



 
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  



 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни 

как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  
• формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи;  
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов России. 



 

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания 
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и социализации обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 



  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

• воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к  
правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

 
своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 



  
• воспитание социальной ответственности и 

компетентности (ценности: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны);  
Мероприятия, направленные на реализацию: 
1. Классный час «День государственности КБР» 

2. Внеклассное мероприятие «Мое село – моя семья»  



 
3. Классные часы и внеклассные мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом с приглашением сотрудников 

спецслужб и правоохранительных органов  
4. Мероприятия, посвященные Месячнику 

гражданственности: уроки по истории и обществознанию, классные часы, 

конкурсы сочинений и рисунков, стенгазеты, оформление стендов и 

классных уголков; участие в районных мероприятиях 
 



 
Правовое движение «Школа - территория закона»: классные часы, 

стенгазеты, проекты, презентации октябрь  

6. Мероприятия, посвященные принятию Конвенции ООН о правах 

ребенка  
7. Уроки Мужества, посвященные 11-ой годовщине 

трагических событий, произошедших в Нальчике 13-14 октября 2005 года  
8. День народного единства: участие в городских мероприятиях  
декабрь 
9. Празднование Дня Конституции РФ  



 

февраль 
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10. Школьный конкурс инсценирования военно-патриотической 

песни  

11. Празднование Дня защитника Отечества (классные часы, 

конкурсы, поездки в воинские части  
12. Празднование Дня российской науки: конкурс 

стенгазет и научно- исследовательских проектов  
март  
13. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией 



  
14. Празднование Дня возрождения балкарского народа 

(внеклассные мероприятия, конкурсы и т.п.)  
15. Празднование 10-летия школы  

май 

16. Мероприятия (классные часы, стенгазеты, поделки, конкурсы и 

т.п.) 

17. Мероприятия, посвященные Дню памяти адыгов (по параллелям)  
•воспитание нравственных чувств, убеждений, этического  



 
сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

 



 

Мероприятия, направленные на реализацию: 

сентябрь 

1. Классный час «День знаний»  
октябрь 
2. Мероприятия,  посвященные  празднованию  международного  Дня 

Учителя  
ноябрь 
3. Мероприятия,   посвященные   празднованию 

международного дня толерантности (16 



 

ноября)  

4. Мероприятия, посвященные празднованию дня Матери в 

России (27 ноября)  
декабрь 
5. Урок  Доброты,  посвященный  международному  дню 

инвалидов (3 декабря) 
 

6. Празднование Дня Конституции РФ 

7. Празднование Нового года 
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январь  

9. Классные часы и мероприятия, посвященные Международному 
дню памяти жертв Холокоста (27 января)  

февраль 

10. Мероприятия, посвященные Дню защитника  
март 
11. Международный женский день 8 марта 

12. Классные часы, посвященные ВОВ 



 

 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-  

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 



 
социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

 

Мероприятия, направленные на реализацию: 

1. День здоровья  
2. Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет (классные часы, беседы)  
октябрь 



 
3. Беседы  школьного  врача/медсестры  на  тему:  «Здоровый  образ  

жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и 

т.п.  
4. Месячник по профилактике правонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних (классные часы, проекты, 

листовки, стенгазеты)  
5. Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет (классные часы, беседы)  
март  



 
5. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 

марта): классные часы, мероприятия, беседы с врачом-наркологом, выпуск 

стенгазет  
апрель 
7. Неделя безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»  
май 
8. День здоровья  

В течение года 
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9. Спортивные мероприятия (по классам)  
10. Проведение классных часов тематической направленности 

11. Просмотр фильм о здоровом образе жизни  
12. Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции 

13. Оформление классных уголков 

 



 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,  
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии);  
Мероприятия направленные на реализацию: 



 
1. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»  
октябрь 
2. Конкурс поделок «Было мусором, стало искусством»  

3. Выпуск стенгазет, изготовление поздравительных открыток, п празднованию 

международного Дня Учителя  

ноябрь  

4. Конкурс открыток, сделанных своими руками, 

посвященный празднованию дня  

Матери в России  



 

декабрь 

5. Оформление  кабинетов  и  помещения  школы  к  празднованию 

Нового года  
февраль 
6. Выпуск  стенгазет,  посвященных  празднованию  Дня  защитника 

Отечества  
март  

7. Выпуск стенгазет, изготовление поздравительных открыток, п Международному 
женскому дню 8 марта 



  

8. Оформление памятного альбома, выпуск поздравительных 

открыток, стенгазет,  
посвященных празднованию 10-летнего юбилея школы  
апрель  
9. Дни открытых дверей в учреждениях высшего и 

профессионального образования (посещение СУЗов, колледжей, 

университетов)  



 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
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самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности).  

сентябрь 

1. Классный час «День знаний» или «Мое село – моя семья» 

2. Международный  день  распространения  грамотности  

(8 сентября): классные часы  

октябрь 
 



 
3. Международный день школьных библиотек (26 октября): 

мероприятия, библиотечные уроки январь  

4. День детского кино (8 января): просмотр  

фильмов и мультипликационных фильмов 
отечественного кинематографа  

март 

5. Празднование 10-летия школы 

6. Всероссийская   неделя   детской   и   юношеской 

книги:посещение библиотеки,  



 

классные часы  

7. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества: 
посещение филармонии,  

Музыкального театра  
май 
8. Последний звонок 

 

II.3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  



 

и обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе КБР.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 



 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).   

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
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проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящѐнных государственным  

праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 
 



 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,   

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников).  



 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 



 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений  
в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в 

организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления:  участвуют  в  принятии  решений  руководящих  органов  
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и  



 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав 

и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.  
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, поселения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений  

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в 

общественно полезном труде в помощь школе. Принимают добровольное участие  

в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 



  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,  

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями).  



 
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного   

образа жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).   

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни  



 
— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников, населения.  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвященные разным формам 

оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию,   

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют  



 
правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом  

экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и  
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взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.   

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов. 



  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций   

«Труд нашей семьи». 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся  



 
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных  
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  



 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-  



 
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  
Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования.  
Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного 
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участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

2.3.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; знание единства и взаимовлияния различных 



 
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического. 
 

 Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при 

взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;



 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 
целях укрепления физического, духовного и социально- психологического 

здоровья;



 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм;

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека;

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;



 

 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 
(ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ;

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья.

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 



 
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
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снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 

 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:   

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха, 
следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 



 
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных
и внеучебных нагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные 
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;

 знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности;

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.



 

 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:   

 представление о необходимой и достаточной двигательной 
активности, элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих 
возрасту физических нагрузок и их видах;

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов;



 

 потребность в двигательной активности и ежедневных 
занятиях физической культурой;

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы 
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 
(зарядка) и регулярные занятия спортом;

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры.

 



 
МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:   

 навыки оценки собственного функционального состояния 
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей;

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;

 владение   элементами   саморегуляции   для   снятия



 
эмоционального и физического напряжения; 

 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами 
в стрессовых ситуациях;
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 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций 
на здоровье, факторах их вызывающих и условиях снижения риска 
негативных влияний;

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование 
в повседневной жизни;

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 



 
иметь четкие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных 



 
на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 
 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 
культурой и историей народа;

 интереса к народным традициям, связанным с питанием и 
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 



 
формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 
традициям других народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузки).

 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей:  



  

 развить представление подростков о ценности здоровья, 
важности и необходимости бережного отношения к нему; расширить 

знания учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать 
готовность соблюдать эти правила;

 сформировать адекватную самооценку, развить навыки 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; сформировать 
умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 
стороны окружающих;



 

 сформировать представление о наркотизации как поведении, 
опасном для здоровья; сформировать представление о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, 
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интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 
 

 включение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности;

 познакомить подростков с разнообразными формами 
проведения досуга; на основе анализа своего режима сформировать 
умение рационально проводить свободное время (время отдыха);



 

 развить способность контролировать время, проведенное за 
компьютером;

 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения:   

 развить коммуникативные навыки у подростков, научить 
эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных ситуациях;



 

 развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
 - сформировать умение оценивать себя (свое состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.
 

Здоровьесберегающая

 инфраструктура   

образовательного учреждения 

включает: 
 



 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;

 организация качественного горячего питания учащихся, в том 
числе горячих завтраков;



 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарем;

 наличие помещений для медицинского персонала;

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
 



 

 направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации
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и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения;  
 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям учащихся (использование 
методик, прошедших апробацию);

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов;



 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств;

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности);

 рациональная и соответствующая требованиям организация 
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера .

 



 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима школьников, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников  

и формирование культуры здоровья, включает: 
 



 

 полноценную и эффективную работу с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 
учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);

 рациональную и соответствующую возрастным и 
индивидуальным особенностям развития детей организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера;



 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий 
для их эффективного функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).

 



 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

включает: 
 

 лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;

 организацию совместной работы педагогов и родителей 
(законных представителей) по проведению спортивных соревнований,
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дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

В ходе реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающиеся:  

 Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные 

физической культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, 

спортивными тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают 

фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные 

соревнования.  



 

 Учатся составлять правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом. Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет и туристических слетов. 

 Приобретают системные знания и опыт организации 

рационального (здорового) питания, его режима, структуры в школе и 

дома;  



 

 Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских 

работников, свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, 

учатся анализировать и контролировать свой режим дня.  
 Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, 

праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни.  



 

 Выполняют требования личной и общественной гигиены, 

поддерживают чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и 

школе. 
 

 Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. Проводят 

зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 
спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и 

проведении школьных спартакиад, походов по родному краю.



 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.
 Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения,

организации здорового образа жизни, составления и реализации 

здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его выполнения. 



 
Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-

гигиенических нормы труда и отдыха.
 Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с 
педагогами, медицинскими работниками, родителями.
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 Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на 
здоровье человека (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с 

педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 

фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;



 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию 
сверстников и взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, 
ролевых игр.
 

 

II.4. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МКОУ «СОШ 



 
№3 » с.п. Н.Куркужин. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 



 
инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  



 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  



 
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 
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II.4.2. Цели программы: 
 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 
и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;

 создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 



 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса;

 формирование социальной компетентности и социальной 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья

 

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;



 

 определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 



 
программы основного общего образования и их интеграции в образовательном 
учреждении;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);



 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;



 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
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Принципы программы:  

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 



 
другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 
 



 
2. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка.  
3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития  
и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 



 
ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  
4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению.  
5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии.  



 
6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 



 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально  

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 
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проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 



 
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин. 

 

Диагностическая работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

 

образовательной программы основного общего образования;  



 
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  



 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Задачи Виды деятельности Ответстве 

диагностической работы   нные 

Медицинская 1. Изучение Класс 

диагностика: истории развития, ный 

- определить медицинской карты руководите 

состояние физического и ребенка.  ль. 

психического здоровья 2. Беседа с Медицинск 

детей. родителями. ий 



 

 3.Наблюдение работник. 

 классного  Педагог- 
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  руководителя. психолог. 

  4. Анализ работ  

  обучающихся.  

     

Психолого-  1. Диагностирование Классны 

педагогическая  уровня школьной адаптации. й 

диагностика:  2. Изучение уровня руководитель 



 

-  сформированности (УУД). Педагог- 

проанализировать    психолог 

причины     

возникновения     

трудностей в обучении;    

-выявить резервные    

возможности детей    

Социально  1. Получение Классны 

педагогическая  объективной информации об й 



 

диагностика:  организованности ребенка, руководитель 

-определить уровень умении учиться, особенностях Педагог- 

знаний по предметам, личности, уровне знаний психолог 

организованность  2. Выявление Социальный 

ребенка,особенности нарушений в поведении педагог 

эмоционально волевой и (гиперактивность, замкнутость,  

личностной сферы; обидчивость )  

  3. Анкетирование,  

  наблюдение во время  



 

  занятий.   

  4. Составление  

  характеристики.  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья;  
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг  

динамики развития, успешности освоения ООП ООО) 
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Коррекционно-развивающая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в  

условияхобразовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;



 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер;

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями основного общего образования;

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;



 

 формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных

состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;
 формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях;



 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

 

Задачи Виды деятельности Ответственн 

коррекционно -  ые 

развивающей работы   

Обеспечить Рабочие Учит 

педагогическое индивидуальные еля - 

сопровождение детей с программы. предметни 



 

ОВЗ, испытывающих Воспитательная ки 

трудности в программа работы с детьми  

обучении. с ОВЗ. Кл. рук 

Осуществление Индивидуальное Зам 

педагогического мониторинга расписание занятий. по УВР. 

достижений Анкетирование детей Психолог 

школьника. с ОВЗ  
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Сохранение и Использован Учит 

профилактика здоровья, ие еля - 

формирование навыков здоровьесберегаю предметни 

здорового и безопасного щих технологий ки 

образа на уроках  

жизни.   

 

Консультативная работа включает: 
 



 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

 консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья;



 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.

 

Задачи Виды и формы  Ответс 

консультативной деятельности  твенные 

работы    



 

Выявленние Консультирование  Психол 

проблем   и   ог 

оказание педагогических   

профилактическ работников,  

ой    

помощи   детям с родителейпо вопросам  

ОВЗ и их    

родителям развития,   

 обучения и  



 

 воспитания категории  

 детей с  

 ОВЗ   

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 



 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

 

 

Задачи Виды деятельности Ответственные 

информационно-   

просветительской   

работы   

Информационная Информационные Педагог – 

поддержка стенды, печатные психолог 



 

учащихся, их материалы Кл.рук. 

родителей   
 
 
 

 

II.4.3. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 



 
целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда.  

ПКР разрабатывается рабочей группой МКОУ «СОШ №3 » с.п. 

Н.Куркужин поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин (в том числе – 

инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 



 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально- ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 
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коррекционных программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах,  

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 
с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 

обеспечивается функционирование службы комплексного психолого-



 
педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого--педагогическая помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого--педагогическое сопровождение и поддержка 
обучающихся с  



 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, регламентируются локальными 

нормативными актами МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.   

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МОУ «СОШ 

им. А.Х. Сижажева» с.п. Псычох, 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 МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена 



 
на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, 

с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации.  



 
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  



 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин (ППк). Его цель – уточнение 



 
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. 
 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 



 
коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьников дополнительных 

дидактических и учебных пособий.  

В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. 
Родители  

уведомляются о проведении ППк.  
Психолого-педагогический консилиум МКОУ «СОШ №3 » с.п. 

Н.Куркужин собирается не реже одного раза в четверть. На заседаниях 
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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 (полугодия) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  
– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая,  

индивидуальная.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 



 
основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы.  
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями МКОУ «СОШ №3 » с.п. 

Н.Куркужин, 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-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 



 
здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно- методических, материально-

технических, информационных.  
МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин при отсутствии необходимых 

условий (кадровых, материально- технических и др.) может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-педагогического 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.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи  
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ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов  

различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: психологов, медицинских 

работников в МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин; в сетевом взаимодействии 

специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и 

специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения, с ПМПК, с семьей; с другими институтами общества 

(профессиональными образовательными организациями, образовательными 



 
организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования).  

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  
Программа коррекционной работы является приложением к учебному 

плану освоения основной образовательной программы.  



 
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 

при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель- предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы.  



 
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить 

уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели.  
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным 



 
предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников.  
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 



 
туристско- краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 
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планы с целью развития потенциала школьников. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО.  



 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению.  
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 



 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  
Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду;  
– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;  



 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков);  
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  



 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты:  
– 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; 
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– 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.  

 

272 



 
Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 

на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

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 МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин, получают справку 



 
об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

образовательной организацией. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный  план  МКОУ «СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин для  10  

классов на 2020-2021 учебный год, реализующий основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования, формируется в 



 
соответствии со следующими нормативно- правовыми документами и 

инструктивно-методическими материалами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
• Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС 

СОО);  



 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з));  
• Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  
 Приказом   Министерства   Просвещения   Российской   Федерации   от



 
28.12.2018г № 345 " ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020г № 249 " О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ  

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345"  

• Порядком организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  



 
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»;  
• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1995г. №1-РЗ «О 

языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (с изменениями от 

18.05.2001г., 15.03., 06.12.2003г., 05.07.2005г., 14.01.2006г., 30.07.2007г.,  
19.12.2011г.); В целях недопущения нарушения Закона Российской Федерации от 

 



 
01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» при составлении учебного плана 

использовалась модель, состоящая из двух частей: инвариантная и вариативная 

части. Учебный план, в том числе и вариативная часть плана, сформирован 

школой самостоятельно (п.2,3 ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  
Учебный план школы для 10 класса позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов. В учебном плане должно быть 



 
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта (ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени отведенного учебным 

планом.  



 
Учебный план универсального профиля является обязательной частью 

основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

«СОШ №3 » с.п. Н.Куркужин. Учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов на базовом уровне или углубленном (не более 2 предметов).  



 
Учебный план содержит 17 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. В учебном плане универсального профиля учебные 
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предметы изучаются на базовом и углубленном (математика) уровне. 

Количество учебных занятий на одного обучающегося - 1295 часов (37 часов в 

неделю).  

Школа работает по шестидневной неделе в 10классах. Учебный план для 

10 класса обеспечивает 1-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования и ориентирован на 35учебных недель.   

При формировании учебного плана Школа руководствуется следующими 

положениями: Обеспечение выполнения государственных стандартов среднего 

общего образования.  



 
Реализация потребностей и интересов обучающихся в изучении отдельных 

предметов, подготовки к государственной итоговой аттестации и успешному 

поступлению в учреждения профессионального образования различного уровня.  

Учебный план школы для 10 классов составлен на основе 3 варианта 

примерной ООП СОО. На изучение индивидуальных проектов отводится не 

менее 1часа в неделю.  

Часы национально - регионального компонента в 10 классах 

используются для изучения кабардино-черкесской литературы (родной) и КН 

КБР (3ч. // 1ч.):  



 

• 10 класс – 3н/ч часа кабардино-черкесской литературы (родной); 

• 10 класс – 1н/ч час КН КБР;  

Компонент образовательного учреждения использован с учетом интересов 

социума для подготовки к итоговой аттестации учащихся, для подготовки к 

осознанному выбору будущей профессии.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

распределена по результатам анкетирования обучающихся 10 класса следующим 
образом:  

 1 час - география;



 

 1 час - математика;

 1 час - русский язык;

 1 час - литература

 1 час - английский язык

 1 часа – химия;

 1 часа – биология

 1 часа – Физическая культура

 1 час - элективный курс по русскому языку



 

 1 час - элективный курс по математике

 1 час - индивидуальный проект

 

III.1. Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС - 10кл.) 

МКОУ СОШ №3 с.п. Н.Куркужин 

на 2020- 2021 учебный год 

 

№ 

п\

п 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Количест

во часов в 

году 



 

10 кл 

 
Обязательная часть   

1 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 2 70 

Литература  3 105 

2 Родной язык и 

родная литература 

Кабардино - черкесская 

литература 

3 105 

3 Иностранные 

языки 

Английский язык 3 105 

4 Математика и Математика 5 175 



 

информатика Информатика и ИКТ 1 35 

5 Общественно-

научные предметы 

История  2 70 

Культура народов КБР 1 35 

Обществознание 2 70 

География 2 70 

6 Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 2 70 

Химия 2 70 

Биология 2 70 

9 Физическая Физическая культура 3 105 



 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ 1 35 

Итого 34 1190 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 35 

Русский язык  1 35 

Литература 1 35 



 

Кабардино - черкесская литература 3 105 

Английский язык 1 35 

Культура народов КБР 1 35 

География 1 35 

Математика 1 35 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

Физическая культура 1 35 
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Элективный курс «Обучение написанию 

сочинения» 
1 35 

Элективный курс «Задачи повышенного уровня по 

математике» 
1 35 

Итого 15 455 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 1295 



 



 
 
 

 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по 

четвертям на 2020/21 учебный год 

 

Среднее общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 



 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31 мая 2021 года.  

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 35 недель; 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 



 

 

10-й класс 

 Учебный  Дата    Продолжительность 

 период Начало Окончание  Количество Количество 

      учебных недель рабочих дней 

 I четверть 01.09.2020 25.10.2020  8 47 

 II четверть 05.11.2020 29.12.2020  8 47 

 III четверть 11.01.2021 20.03.2021  10 58 

 IV четверть 29.03.2021 31.05.2021  9 52 



 

 Итого в учебном году    35 204 

 2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

     10-й класс  

 Каникулярный  Дата  Продолжительность каникул, 

 период  Начало Окончание  праздничных и выходных дней в 

        календарных днях 

 Осенние  26.10.2020 04.11.2020   10 



 

 каникулы         

 Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021   12 

 Весенние  21.03.2021 28.03.2021   8 
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 каникулы          

 Летние каникулы 01.06.2021  31.08.2021  92 

 Праздничные дни     3 

 Выходные дни        36 

 Итого        161 

 3. Режим работы образовательной организации   

          

 Период учебной деятельности      10–11-е классы 



 
 Учебная неделя (дней)      6 дней 

 Урок (минут)         45 минут 

 Перерыв (минут)      10–20 минут 

 Периодичность промежуточной аттестации  По четвертям 

 4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной 

 учебной неделе          

         

 Образовательная деятельность   Недельная нагрузка в академических часах 



 

         10-е классы  11-е классы 

 Урочная     37 37 

 Внеурочная     10 10 

 5. Расписание звонков и перемен   

         

 

10–класс   

  № урока  Начало урока   Конец урока  Перемена 

  1.  8.20   9.00   5 мин 



 

  2.  9.05   9.45   5 мин 

  3.  9.50   10.30   10 мин 

  4.  10.40   11.20   5 мин 

  5.  11.35   12.15   5 мин 

  6.  12.20   13.00   5 мин 

  7.  13.05   13.45    

 

6. Организация промежуточной аттестации 

 



 
Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 12 

апреля 2021 года по 15 мая 2021 года без прекращения образовательной 

деятельности в форме контрольных и диагностических работ, тестирования по 

учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного ОО профиля.  

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы 
проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 
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III.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин составлен на 
основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО);  



 
3. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з));  
4. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования»;  
5. Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях ФГОС в МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин.  



 
План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. В школе используется оптимизационная модель. 

При этом привлекаются внешние партнеры: сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно- нравственное, 

общекультурное, и социальное.  



 
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне среднего общего образования.  
По направлениям деятельности занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности представлена в таблице №1.  

 

Направления Название Класс Кол- Руководитель 

   во  

   часов  



 
Спортивно- Старты ГТО 10 2 Тхагапсов А.З. 

оздоровительное     

Общеинтеллектуальное Литературная гостиная 10 2 Багова С.А. 

Общекультурное История в лицах 10  Тхазеплова Л.Х. 

Духовно-нравственное Родной язык – душа 10 2 Тхазеплова Л.Х 

 моя.    

Социальное Экологический 10 2 Шогенова М.А. 

 вестник    
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Цели и задачи воспитательной работы  

Цель воспитательной работы – Создание условий для самореализации и 

самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с 

социумом и окружающей средой. 
 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи:  

 Создавать условия для становления, развития и
совершенствования интеллектуальных возможностей обучающихся 

средствами воспитательной работы;




 
 Развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой 

деятельности;


 Формировать у обучающихся понимание значимости здоровья для 
собственного самоутверждения;



 Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании 

и самосовершенствовании;

 Воспитывать любовь к Родине;

 Развитие школьного самоуправления;



 

 Развитие материальной базы.

 Сплочение ученического коллектива, развитие ученического самоуправления;

 Воспитание сознательной дисциплины, нравственных качеств учащихся через 

вовлечение в общую работу;


 Формирование у воспитанников общественной активности, самостоя-

тельности, инициативы и творчества через активное участие в общественной 

жизни и труде на общую пользу;

 Выявление индивидуально - психологических и творческих способностей;



 

 Приобщение к здоровому образу жизни;


 Развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, культуры 
поведения.



 Приобщение воспитанников к региональной, национальной и мировой 
культуре.



 Воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, 

положительном отношении к труду как средству самоутверждения.





 

Результатом достижения цели должны быть:

 

успешная   адаптация   к   школьной устойчивые положительные 

жизни; результаты обучения; 

эмоциональная устойчивость активное   участие   детей   в   жизни 

обучающихся; класса, школы;  

создание предпосылок для негативное отношение к вредным 

формирования классного привычкам;  

коллектива; создание органов классного 



 

активное  участие  родителей  в  жизни самоуправления.  
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класса, школы.    

проявление интеллектуальных овладение методами самовоспитания, 

способностей; самоконтроля;   

знание истории своей семьи, школы, проявление самостоятельной 

достопримечательностей города; творческой активности; 

умение организовывать под умение самостоятельно 

руководством учителя внеклассные организовывать и проводить 

мероприятия; мероприятия  разной 

ощущение ответственности за направленности;  



 

совершаемые поступки. обеспечение  гармонии 

 взаимоотношений семьи и школы; 

 мотивированность  субъектов 

 воспитания на совместную 

 деятельность.   

 

Формы и методы работы  

 Классные часы



 

 Беседы

 Игровые тренинги

 Праздники

 КТД

 Игровые и конкурсные программы

 Викторины, познавательные игры

 Поощрение

 Убеждение (самоубеждение)



 

 Внушение (самовнушение)

 Метод самореализации

 Требование

 Метод воспитывающих ситуаций

 Метод соревнования

 

Предполагаемым результатом данной воспитательной  



 
программы является формирование у детей навыков самостоятельности: 

самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при 

переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать 

свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 
 

Средствами воспитания являются деятельность, общение и  

отношения, которые подчинены правилам, обязанностям и правам, закреп-
ленными Уставом школы. 

 



 
Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не 

бесполезной для людей, нравственно и экономически значимой.  
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Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая, 

физическая, спортивная, духовная. 
 

В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие 

правила:  умение выслушивать его до конца;  
 не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;  

открытость и доступность учащимся. 
 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, 

справедливости и требовательности. 
 



 
Программа предусматривает широкий выбор видов и форм деятельности 

младших школьников, конкретизируя результаты каждого года воспитания. 

Пользуясь данной программой, классные руководители найдут немало 

возможностей для того, чтобы вести целенаправленную и активную работу со 

всеми учащимися класса. Они помогут учащимся раскрыть свои способности, 

задатки, свою индивидуальность. 
 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные приемы 

и методики: 
 



 
 педагогический мониторинг, использование методов специальной 

диагностики; 
 

 тестирование;

 микроисследования.

 

Программа реализации концепции воспитательной деятельности. 

Направление Цель Пути реализации Предполагаемый 

     результат 



 

Интеллектуал 1. Развивать -внутриклассные Развитие 

ьное познавательную конкурсы по способностей 

воспитание активность и учебные развитию   личности ученика; 

 навыки учащихся внимания,  памяти, самостоятельное 

 2. Формировать читательских мышление; 

 положительное умений младших  

 отношение к учебе, школьников;  

 знаниям, науке, -интеллектуальные  

 3. Развивать марафоны;   



 

 индивидуальные, -конкурсы  научно-  

 особенности учащихся исследовательских  

  работ;    

  -предметные  

  олимпиады.   

  -  индивидуальные  

  занятия с детьми  

  - экскурсии,   
    



 

Гражданско- 1.Прививать чувства - День защитников -Формирование 
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патриотическ справедливости, Отечества, гражданско-  
 

ое любви с семье, школе, - мероприятия, нравственной  
 

 городу, краю, Родине. посвященные Дню позиции.  
 

 2. Развивать Победы, Дню -Развитое чувство 
 

 гражданско- России, дню собственного  
 

 патриотические и Конституции и др., достоинства,  
 

 

нравственные качества - тематические 
 

 

 самодисциплина.  

 

учащихся; конкурсы детского 
 

 -Осознание 
 

 

 

скромность, личную рисунка 
 

 

 учащимися 
 

 



 
 

порядочность. -Неделя пожилого 
 

 

 
судьбы Отечества,  

 
3. Воспитывать и человека ,  

 
его 

 
 

 
развивать -тематические 

 
 

 

прошлому, 
 

 

 первоначальные классные часы по 
 

 

 

настоящему 
 

 

 представления о нравственной  
 

 

и будущему. 
 

 

 правилах поведения в тематике;  
 

 школе, дома, на улице, -читательские -Настоящий  
 

 

в населенном пункте, гражданин любит 
 

 конференции;  

 

на природе и бережет природу, 
 

 - цикл бесед  



 
 

4.Формировать. 
  

 

 «Уроки   
 

 

отрицательное 
  

 

 нравственности»;   
 

 

отношение к 
  

 

 -праздники,   
 

 

нарушениям порядка в 
  

 

 конкурсы; 
  

 

 

классе, дома, на улице, 
  

 

 -экскурсии,   
 

 к невыполнению поездки; 
  

 

 

человеком своих 
  

 

    
 

 обязанностей.    
 

 5. Создавать    
 



 

 атмосферу дружбы,    
 

 взаимопонимания и    
 

 сотрудничества.    
 

     
 

Нравственное 1. Воспитание - уроки, Начальные  
 

и духовное цельной, - конкурсы детских представления о 
 

воспитание целомудренной творческих работ, моральных нормах и 
 

 личности, - праздники правилах  
 

 понимающей и народного нравственного  
 

 принимающей свои календаря, поведения, в том 
 



 

 обязанности; - участие в смотрах числе об этических 
 

 – формирование и конкурсах. нормах  
 

 традиционного  взаимоотношений в 
 

 миропонимания и  семье, между  
 

 мировоззрения,  поколениями,  
 

 познание  -нравственно-  
 

 окружающего мира во  этический опыт 
 

 всем его  взаимодействия со 
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 многообразии,  сверстниками,  

 сложности,  старшими и 

 противоречивости и  младшими детьми,  

 неоднозначности;  взрослыми в  

 – осознание ценности  соответствии с  

 человеческой жизни и  общепринятыми  

 уникальности каждого  нравственными  

 человека, воспитание  нормами;  

 бережного отношения  -уважительное  



 

 к собственной жизни;  отношение к  

   традиционным  

   религиям;  

   -неравнодушие к  

   жизненным  

   проблемам других  

   людей, сочувствие  к 

   человеку,  

   находящемуся в  



 

   трудной ситуации;  

   способность  
     

Воспитание 1.Первоначальные - экскурсии, -ценностное  

положительно представления о - узнают о отношение к труду и 

го отношения нравственных основах профессиях своих творчеству,  

к труду и учебы, ведущей роли родителей, человеку труда,  

творческой образования, труда и бабушек и трудовым  

деятельности значении творчества в дедушек, достижениям  



 

 жизни человека и участвуют в России и  

 общества; организации и человечества,  

 2.Уважение к труду и проведении трудолюбие;  

 творчеству старших и презентаций «Труд -ценностное и  

 сверстников; наших родных» творческое  

 3.Элементарные - получают отношение к  

 представления об первоначальные учебному труду;  

 основных профессиях; навыки -элементарные  

 4.Ценностное сотрудничества, представления о  



 

 отношение к учебе как ролевого различных  

 виду творческой взаимодействия со профессиях;  

 деятельности; сверстниками, -первоначальные  

 5.Первоначальные старшими детьми, навыки трудового  

 навыки коллективной взрослыми в творческого  

 работы, в том числе учебно-трудовой сотрудничества со  

 при разработке и деятельности (в сверстниками и  

 реализации учебных и ходе сюжетно- взрослыми;  

  ролевых   
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 учебно-трудовых экономических -осознание 

 проектов; игр, посредством приоритета 

 6.Умение соблюдать создания игровых нравственных основ 

 порядок на рабочем ситуаций по труда, творчества, 

 месте; мотивам создания нового; 

 7.Бережное отношение различных -первоначальный 

 к результатам своего профессий, опыт участия в 

 труда, труда других проведения различных видах 

 людей, к школьному внеурочных общественно 



 

 имуществу, мероприятий полезной и 

 учебникам, личным (праздники труда, личностно значимой 

 вещам. ярмарки, конкурсы деятельности; 

  и т.д.) -потребности и 

  - приобретают начальные умения 

  начальный опыт выражать себя в 

  участия в различных 

  различных видах доступных и 

  общественно наиболее 



 

  полезной привлекательных 

  деятельности на для ребенка видах 

  базе школы и творческой 

  взаимодействующ деятельности; 

  их с ней -мотивация к 

  учреждений самореализации в 

  дополнительного социальном 

  образования творчестве, 

  (занятие познавательной и 



 

  народными практической, 

  промыслами, общественно 

  природоохранител полезной 

  ьная деятельность, деятельности. 

  трудовые акции,  

  как в учебное, так  

  и в каникулярное  

  время);  

  -приобретают  



 

  умения и навыки  

  самообслуживания  

  в школе и дома.  
    

Воспитание формирование у -программы и сформированые у 

семейных обучающихся проекты, обучающихся 

ценностей ценностных направленные на ценностные 

 представлений об повышение представления о 

 институте авторитета семье, о семейных 
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 семьи, о семейных семейных  ценностях, 
 

 ценностях, традициях, отношений, на традициях, культуре 
 

 культуре семейной развитие диалога семейной жизни; 
 

 жизни; поколений, на - сформированные 
 

 - формирование у совместное знания в сфере 
 

 обучающихся знаний решение задач этики и психологии 
 

 в сфере этики и (например, в семейных 
 

 психологии семейных рамках  отношений. 
 

 отношений. деятельности  
 



 
  школьных клубов  

 

  «мам и пап»,  
 

  «бабушек и  
 

  дедушек», в  
 

  рамках проведения  
 

  дней семьи, дней  
 

  национально-  
 

  культурных  
 

  традиций семей,  
 



 

  совместного  
 

  благоустройства  
 

  школьного  
 

  пространства и  
 

  т.д.);    
 

    
 

Экологическо 1.Развитие интереса к -тематические Правильное 
 

е воспитание природе, природным классные часы  по использование 
 



 

 явлениям и формам экологической учащимися 
 

 жизни, понимание тематике;  экологических 
 

 активной роли -читательские знаний в 
 

 человека в природе; конференции; процессе 
 

 2.Ценностное - цикл бесед деятельности. 
 

 отношение к природе «Уроки экологии»; Настоящий 
 

 и всем формам жизни; -праздники, гражданин любит 
 

 3.Элементарный опыт конкурсы;  и  бережет  природу, 
 

 природоохранительно -экскурсии, занимает 
 



 

 й деятельности; поездки;  активную позицию в 
 

 4.Бережное отношение    борьбе за  

 

к растениям и 
   

 

    сохранение мира на  

 

животным. 
   

 

    Земле.  

     
 

    
 

Здоровьесбере 1.Ценностное -приобретение -ценностное 
 

гающее отношение к своему познаний о отношение к своему 
 

воспитание здоровью, здоровью здоровье, здоровом здоровью, здоровью 
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 родителей, членов  образе жизни, близких и  
 

 своей семьи,   возможностях окружающих людей; 
 

 педагогов,   человеческого -элементарные  
 

 сверстников;   организма, об представления о  
 

 2.Понимание   основных условиях взаимной  
 

 важности физической и способах обусловленности 
 

 культуры и спорта для укрепления физического, нравст 
 

 здоровья человека, его здоровья (в ходе венного и  
 

 образования, труда и уроков физической социально-  
 



 

 творчества;   культуры, бесед, психологического 
 

 3.Знание и   просмотра здоровья человека, о 
 

 выполнение   учебных фильмов, важности морали и 
 

 санитарно-   в системе нравственности в 
 

 гигиенических правил, внеклассных сохранении  
 

 соблюдение   мероприятий, здоровья человека; 
 

 здоровьесберегающе- включая встречи -первоначальный 
 

 го режима дня;  с представителями личный опыт  
 

 4.Интерес к прогулкам профессий, здоровьесберегающе 
 



 

 на природе,   предъявляющих й деятельности;  
 

 подвижным играм,  высокие -первоначальные  

  

требования к 
 

 участию в спортивных представления о   

 

здоровью); 
 

 

 соревнованиях;  роли физической  

  

-участие в беседах 

 

 5.Первоначальные  культуры и спорта 
 

 представления об о значении занятий для здоровья  
 

 оздоровительном  физическими человека, его  
 

 влиянии природы на упражнениями, образования, труда и 
 

 человека;    активного образа творчества;  
 



 
 6.Первоначальные  жизни, спорта, -знания о  
  

прогулок на 
 

 

представления о 
возможном  

 

 

природе для 
 

 

 
негативном влиянии 

 

 возможном   

укрепления своего 
 

 негативном влиянии компьютерных игр, 
 

 компьютерных игр, здоровья; телевидения,  
 

 телевидения, рекламы -получение рекламы на здоровье 
 

 на здоровье человека; навыков следить за человека.  
 

 7.Отрицательное 
 чистотой и   

 

  

опрятностью своей 

  
 

 отношение  к   
 



 

 невыполнению правил одежды, за   
 

 личной гигиены и чистотой своего   
 

 санитарии, уклонению тела, рационально   
 

 от  занятий пользоваться   
 

 физкультурой.  оздоровляющим   
 

  

влиянием 
  

 

       
 

     природных   
 

     факторов (солнца,   
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  чистого воздуха,  
 

  чистой воды),  
 

  экологически  
 

  грамотного  
 

  питания  
 

  (здоровьесберегаю  
 

  щими формами  
 

  досуговой  
 

  деятельности в  
 



 

  процессе бесед,  
 

  просмотра  
 

  учебных фильмов,  
 

  игровых  
 

  программ);  
 

  -получение знаний  
 

  о возможном  
 

  негативном  
 

  влиянии  
 



 

  компьютерных  
 

  игр, телевидения,  
 

  рекламы на  
 

  здоровье человека  
 

  (в рамках бесед с  
 

  педагогами,  
 

  родителями).  
 

Социокультур - формирование у Выставка рисунков - развитые 
 

ное и обучающихся «Мой край родной, индивидуальные 
 



 

медиакультур общеобразовательных как ты творческие 
 

ное учреждений многообразен» способности; 
 

воспитание представлений о таких Экологическое - развитое 
 

 понятиях как мероприятие представление о 
 

 «толерантность», Устный журнал, своей роли и 
 

 «миролюбие», рубрика в практического 
 

 - формирование школьной газете опыта в 
 

 представлений о своей «Вежливость и производстве 
 

 роли и практического доброта» культуры и 
 



 

 опыта в производстве Диспут культурного 
 

 культуры и Урок добра продукта 
 

 культурного продукта; Турпоход  
 

 

- формирование 
 

 

   
 

 условий для   
 

 проявления и развития   
 

 индивидуальных   
 

 творческих   
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 способностей;   

 - формирование   

 представлений об   

 эстетических идеалах   

 и ценностях,   

 собственных   

 эстетических   

 предпочтений и   

 освоение   



 

 существующих   

 эстетических эталонов   

 различных культур и   

 эпох, развитие   

 индивидуальных   

 эстетических   

 предпочтений в   

 области культуры;   

 - формирование основ   



 

 для восприятия   

 диалога культур и   

 диалога цивилизаций   

 на основе восприятия   

 уникальных и   

 универсальных   

 эстетических   

 ценностей;   

 - формирование   



 

 дополнительных   

 условий для   

 повышения интереса   

 обучающихся к   

 мировой и   

 отечественной   

 культуре, к русской и   

 зарубежной   

 литературе, театру и   



 

 кинематографу, для   

 воспитания культуры   

 зрителя.   
    

Культуроведч -формирование у -уроки Формирование 

еское и обучающихся навыков - конкурсы детских эстетические 

эстетическое культуроосвоения и творческих работ, качеств, 

воспитание культуросозидания, - праздники способствующих 
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направленных на народного успешной адаптации 

активизацию их календаря, в жизни 

приобщения к - участие в смотрах  

достижениям и конкурсах.  

общечеловеческой и   

национальной   

культуры;   

-формирование   

представлений о своей   



 

роли и практического   

опыта в производстве   

культуры и   

культурного продукта;   

-формирование   

условий для   

проявления и развития   

индивидуальных   

творческих   



 

способностей;    

-формирование 

представлений об 

эстетических идеалах  

и ценностях, 

собственных 

эстетических 

предпочтений и 

освоение 



 
существующих 

эстетических эталонов 

различных культур и 

эпох, развитие 

индивидуальных 

эстетических 
 

предпочтений в 

области культуры; 
 



 
- формирование основ 

для восприятия 

диалога культур и 

диалога цивилизаций 

на основе восприятия 

уникальных и 

универсальных 

эстетических 

ценностей; 
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 -формирование   

 дополнительных   

 условий для   

 повышения интереса   

 обучающихся к   

 мировой и   

 отечественной   

 культуре, к русской и   

 зарубежной   



 

 литературе, театру и   

 кинематографу, для   

 воспитания культуры   

 зрителя.   

Правовое -формирования у Организация -развитые навыки 

воспитание и обучающихся участия безопасности в 

культура правовой культуры, обучающихся в школе, в быту, на 

безопасности представлений об социальных отдыхе; 

 основных правах и проектах - сформированная у 



 

 обязанностях, о Организация обучающихся 

 принципах участия правовая культура, 

 демократии, об обучающихся в культура уважения к 

 уважении к правам мероприятиях правам 

 человека и свободе гражданско- человека и свободе 

 личности, правовой личности, 

 формирование направленности сформированная 

 электоральной (акциях, электоральная 

 культуры; конкурсах, культура; 



 

 - развитие навыков фестивалях)  

 безопасности и Проведение  

 формирования тематических  

 безопасной среды в классных часов по  

 школе,в быту, на охране жизни и  

 отдыхе;формирование здоровья учащихся  

 представлений о   

 влиянии на   

 безопасность молодых   



 

 людей отдельных   

 молодёжных   

 субкультур.   
    

Формировани -формирование у Участие в - сформированное у 

е обучающихся республиканских и обучающихся 

коммуникати дополнительных районных ответственное 

вной навыков олимпиадах, отношение к слову 
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культуры. коммуникации,включа соревнованиях, как к поступку; 

 я межличностную конкурсах. - сформированное у 

 коммуникацию,  обучающихся 

 межкультурную  ценностного 

 коммуникацию;  представления о 

 - формирование у  родном языке, 

 обучающихся  его особенностях и 

 ответственного  месте в мире 

 отношения к слову как   



 

 к поступку;   

 - формирование у   

 обучающихся знаний   

 в области   

 современных средств   

 коммуникации и   

 безопасности   

 общения;   

 - формирование у   



 

 обучающихся   

 ценностных   

 представлений о   

 родном языке, его   

 особенностях и месте   

 в мире   
    

 

Модель выпускника школы  



 

Личностные качества  

У выпускника будут сформированы: 
 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»;


 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;


 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;



 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;


 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности;



 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ
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и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 
 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей;



 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм,


 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;



 

 установка на здоровый образ жизни;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения;


 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

 

Регулятивные качества:  

Выпускник научится:  



 

 принимать и сохранять учебную задачу;


 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;


 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;




 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области;


 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

 различать способ и результат действия;


 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 



 
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
 

Познавательные качества:  

Выпускник научится: 
 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;




 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;

 осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
 

Коммуникативные качества:  

Выпускник научится: 
 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, 



 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;


 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;


 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;




 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;


 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет;

 задавать вопросы.

 

III.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  



 
Для успешной реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин:  

– гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, 

отдых и досуг;  

– обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями;   

–предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве 

образовательной деятельности;  

– обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том 

числе в реализации проектов, имеющих важное общественное значение;   



 

– гарантирует физическую и психологическую безопасность обучающихся;  
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–обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи обучающимся в решении значимых для них проблем;   

– обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам.  

Для достижения планируемых результатов образовательной программы на 

уровне среднего общего образования Учреждение создало соответствующие 

психолого-педагогические, кадровые, финансовые, материально-технические, 

информационно-методические условия.  

3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образовани 



 
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами согласно  

штатному расписанию, имеющими профессиональное педагогическое 

образование. Для организации учебной деятельности имеются необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

библиотекарь, медицинский работник.  

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе: 
 45% учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию;



 8  учителей  (40%)  имеет  высшую  квалификационную  категорию.  Это




 
творчески работающие учителя, владеющие современными 
образовательными технологиями и методиками, эффективно применяющие 

их в практической профессиональной деятельности;

 1 учитель (5%) имеет первую квалификационную категорию. Он владеют 
стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализирует свой 
опыт;



 12 учителей (45%) аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
Это педагоги, владеющие методом обучения, воспитания и развития 
учащихся, умеющие описывать и объяснять свой опыт работы;





 



 

 

Состав и квалификация педагогических кадров 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин  
 
    

Процент  к  общему  числу 

 
 

     
 

Параметры  Всего педагогических  
 

    работников  
 



 

Имеют образование    
 

    
 

-высшее педагогическое 18 95%  
 

      
 

- среднее профессиональное 6 5%  
 

образование     
 

Имеют квалификационные категории   
 

     
 

- высшую  3 40%  
 

      

- первую  1 5%  
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- СЗД 18 45% 
   

- без категории по стажу работы 2 10% 
   

Имеют курсовую переподготовку 24 100% 
   

Имеют стаж работы   

1-4 4 20% 
   

5- 10 лет 1 5% 
   

10-20 5 25% 
   



 

21-30 0 0% 
   

31 и более 11 55% 
   

 

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и охвачены системой методической работы по повышению уровня 

профессиональной компетентности. 

 



 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Непременным условием реализации основной образовательной программы 

является психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 



 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, 

которая проводится в конце каждого учебного года;  
• консультирование участников образовательных отношений, которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов 

диагностики;  
• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего процесса образовательной деятельности.  



 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  
• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 



 

• выявление и поддержку одарённых детей. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

10-11 классов опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов   

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  



 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования.  
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

Школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 



 
образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год:  
• оплату труда работников Школы с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 



 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью);  
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением  

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов.  



 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  
Материально-техническая база МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В школе имеются: 

- учебные кабинеты – 10  



 
- библиотека, оборудованная читальным залом, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 
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- спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и обедов;  
- медицинский кабинет;  
- административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием - санузлы.  
Кабинеты оснащены компьютерной техникой с выходом в Интернет. 



 

12 учебных кабинетов оборудованы интерактивной доской и проектором.  
3.2.4 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  
Образовательная среда основной школы формируется как информационная 

среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для 

развития информационной компетентности всех участников процесса.  



 
Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в классах основного общего образования, сосредоточена в трёх 

основных виртуальных отделах:  
1) Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АИС 

«Образование», он доступен через интернет всем участникам образовательных 

отношений, таким образом, обладает большими коммуникативными 

возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учитель-ученик-

родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное средство:  



 
-мониторинга формирования предметно-содержательных и 

компетентностных результатов учащихся;  
-дистанционного обучения детей.  
2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью основной школы и её главными мероприятиями.  
Для обеспечения информационного сопровождения образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования создана и действует  
информационно-педагогическая система, состоящая из следующих 
взаимодействующих элементов:  



 

-библиотека; 

- компьютерная зона.  
Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам 

учебного плана. Он в достаточном объёме располагает справочными, научно-

популярными и периодическими изданиями; оснащён мультимедиа-проектором, 

средствами сканирования, распечатки и тиражирования текстов и обеспечивает 

учителей и учащихся возможностью получать необходимую информацию с 

выходом в интернет, что является своеобразной «точкой роста» образовательных 



 
потребностей учащихся и педагогов, совершенствования педагогического 

мастерства и развития информационно-образовательной среды школы. 
 

298 



 
В библиотеке учащимся и педагогам предоставляется возможность 

осуществлять:  
-информационную поддержку проектной деятельности учащихся по 

предмету;  
-расширению их познавательного интереса, и на этой основе - возможностей 

их самообразования и самореализации в процессе практического применения 

знаний;  
-обучение учеников грамотному использованию информации: умению 

собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения  



 
проблем, устанавливать статистические закономерности, делать 

аргументированные выводы;  
-разработку и реализацию самостоятельных программ по координации 

учебных предметов;  
-проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в 

интерактивном режиме, используя Интернет-возможности;  
-дистанционно пройти курсовую подготовку-подготовку учащихся к 

проектным конференциям.  
3.3. УМК среднего общего образования на 2020- 2021 учебный год. 



 
 

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Русский язык  Издательство 
 

 Мищерина М.А. и литература.  "Русское 
 

  Русский язык. 
10 

слово" 
 

  
В 2 ч. 

 
 

    
 

  (базовый   
 

  уровень)   
 

1.3.1.3.1.1 Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык  Издательство 
 

  и литература.  "Русское 
 



 

  Литература. В 10 слово" 
 

  2 ч. (базовый   
 

  уровень)   
 

1.3.2.1.2.1 Афанасьева О.В., Дули Д., Английский  Издательство 
 

 Михеева И.В. и др. язык. 10 класс 
10 

«Просвещени 
 

  
(базовый е» 

 

   
 

  уровень)   
 

1.3.4.1.1.1.1 Никольский С.М., Потапов М.К., Алгебра и  Издательство 
 

 Решетников Н.Н. начала 10 «Просвещени 
 



 
  математическ е» 

 

   
 

  ого анализа   
 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Геометрия.  Издательство 
 

 Кадомцев СБ. и др. 10-11 классы 10-11 «Просвещени 
 

    е» 
 

1.3.4.3.6.2 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика.  «БИНОМ. 
 

 ШеинаТ.Ю.  10 Лаборатория 
 

    знаний» 
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1.3.3.1.3.1  Горинов Н.М., Данилов А.А., История  Издательство 
 

    Моруков М.Ю. (базовый 10 «Просвещени 
 

       уровень)  е» 
 

1.3.3.1.9.1  Сороко-Цюпа О.С, Сороко- Новейшая  Издательство 
 

    Цюпа А.О. история 10 «Просвещени 
 

         е» 
 

1.3.3.3.1.1  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Обществознан  Издательство 
 

    Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ие (базовый 
10 

«Просвещени 
 

    ред. Боголюбова Л.Н., уровень) е»  

     
 



 

    Лазебниковой А.Ю.     
 

1.3.3.3.3.1  Домогацких Е.М., Алексеевский География  "Русское 
 

    Н.И.   (углубленный 10-11 слово" 
 

       уровень)    
 

1.3.5.1.7.1  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика  Издательство 
 

    Сотский Н.Н. (базовый 10 «Просвещени 
 

       уровень)  е» 
 

1.3.5.3.4.1  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  Издательство 
 

       (базовый 10 «Просвещени 
 



 

       уровень)  е» 
 

1.3.5.6.2.1  Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Биология. 10  Издательство 
 

    Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. класс 
10 

«Просвещени 
 

    
Беляева Д.К., Дымшица Г.М. (базовый е» 

 

     
 

       уровень)    
 

1.3.6.1.2.1  Лях В.И. Физическая  Издательство 
 

       культура 10-11 «Просвещени 
 

         е» 
 

1.3.6.3.4.2  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Основы  Издательство 
 



 

    Под ред. Смирнова А.Т. безопасности  «Просвещени 
 

       жизнедеятель 
11 

е» 
 

       
ности 

  
 

          
 

       (базовый    
 

       уровень)    
 

     Учебные пособия регионального компонента,    
 

    используемые на уровне среднего общего образования  
 



 

     МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин   
 

      на 2020-2021 учебный год    
 

       
 

 №  Класс  Автор, название учебного пособия, год издания  
 

       10 класс    
 

 1  10  Эржибов А. Адыгэ литературэ. Издательство "Эльбрус"  
 

 2  10  Балова Л.Ф. Адыгэ литературэ (хрест.). Издательство  
 

      "Эльбрус"     
 



 

         300 
  



 

3 10 Мамбетов Г.Х. Культура народов КБР. 10-11класс. 

  Издательство "Эльбрус" 

 
 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин 

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 МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Н.Куркужин.  

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.5. 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) МКОУ «СОШ №3» с.п. Н.Куркужин. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Н.Куркужин. 
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